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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка: 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) –  адаптированная образовательная программа дошкольного образования   для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

114 «Чебурашка» г. Брянска (далее – Программа) разработана в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом 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) 

(далее – ФГОС ДО)  

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

(далее – ФОП ДО). 

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022) 

 

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 

https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?ysclid=ljfn48cxw556753121
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?ysclid=ljfn48cxw556753121
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?ysclid=ljfn48cxw556753121
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012?ysclid=ljfn59trxd900005697
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012?ysclid=ljfn59trxd900005697
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=ljfn63n2i3113204377
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=ljfn63n2i3113204377
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=ljfn63n2i3113204377
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48313
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48313
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48313
https://docs.cntd.ru/document/420277810?ysclid=ljfnasfw60459061695
https://docs.cntd.ru/document/420277810?ysclid=ljfnasfw60459061695
https://docs.cntd.ru/document/420277810?ysclid=ljfnasfw60459061695
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
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редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 

373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

Региональные документы:  

‒ Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области».  

‒  Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

‒ Устав МБДОУ; 

‒ Программой  развития МБДОУ. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

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

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ljfnd3eyv3442824032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?ysclid=ljfndyehcm801435296
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?ysclid=ljfndyehcm801435296
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?ysclid=ljfndyehcm801435296
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?ysclid=ljfnez3ksv889915001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?ysclid=ljfnez3ksv889915001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?ysclid=ljfnez3ksv889915001
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ 

в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ 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 тяжелыми нарушениями речи (далее 

ТНР), особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 

 Объем обязательной части основной образовательной программы 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. 

 В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

внутри образовательного процесса. 

Программы для дошкольников с ТНР разрабатываться с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанной группы. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 
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образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня, календарный план 

воспитательной работы. 

1.1.1. Цели и задачи  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 
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период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.3.Специфические принципы и подходы к формированию программы для 

обучающихся с ТНР 

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 
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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 разработана адаптированную образовательную 

программу.  

Организация право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

В МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска  функционирует 3  

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (старшие и 

подготовительные к школе группы для детей 5-6 и 6-7 лет).  

Для детей с ОНР с различным уровнем речевого развития характерны 

несформированность и неустойчивость речемыслительной деятельности, снижение 

уровня абстракции и обобщения, затруднения в структуре порождения речевого 

высказывания, бедность лексических операций, недостаточность мыслительных 

процессов, требующих участия речи.  

Особенности вербального поведения выявляются на всех этапах развития. В 

основе этого лежит бедность слуховых и зрительных представлений ребёнка, 

затруднённость отвлечённого мышления, недостатки слухоречевой и двигательной 

памяти, сужение процессов акустического восприятия, неполноценность высших 

процессов анализа и синтеза. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

 Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 
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органические отклонения в состоянии центральной нервной системы.  

 У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и 

орального праксиса). 

 Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом 

деятельности (т. е. быстро устают). Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. 

 Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность.  

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР).  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы.  

Подробно описание возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников сформулировано в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - Издательство 

"Просвещение", 2008год. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

От 5 до 6 лет 
 В игровой деятельности могут распределять роли до начала игры и строят 

своё поведение, придерживаясь роли.  

 Возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер, отличаются оригинальностью композиционного, цветового решения.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Конструируют из бумаги, природного 

материала.  

 Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины, строения 

предметов: называют цвета и их оттенки, форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов.  
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 Продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  

 Продолжают развиваться воображение; устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход к произвольному  

вниманию.  

 Совершенствуется речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. Развивается связная 

речь: могут пересказывать, рассказывать по картинам, передавая не только главное, 

но и детали.  

 

От 6 до 8 лет 
 В сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия более сложные.  

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек.  

 В конструктивной деятельности свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек, способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. Усложняется 

конструирование из природного материала: доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу.  

 Развивается восприятие, образное мышление, продолжают развиваться 

навыки обобщения, рассуждения; воображение; внимание (оно становится 

произвольным – до 30 минут произвольное сосредоточение)  

 Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Активно используют в речи обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

 Развивается диалогическая и монологическая речь  

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательной активности и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров в 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР: 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

1.2.1. На этапе завершения обучения 

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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


9 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 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 
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обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 2, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

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

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 

ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся 

с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

 

 Педагогическая диагностика проводится педагогами, работающими с 

дошкольниками с ТНР с периодичностью: 

Учителем-логопедом -  2 раза в год: 1-2 неделя сентября; 1-2 неделя мая 

Воспитателями- 2 раза в год: 1-2 недели октября; 1-2 недели мая, 

Педагогом-психологом  - 2 раза в год: 1-2 неделя сентября; 1-2 неделя мая 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются использовать следующие диагностические 

пособия: 

 

М.И. Кузнецова, 

Е.Э. Кочурова под 
редакцией  
Л.Е. Журовой 

Педагогическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе  

 

Под ред. Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А. 

Педагогическая диагностика к комплексной 

образовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий». Методическое пособие для 

воспитателей, методистов, руководящих работников 

образовательных организаций  

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) социально-коммуникативное развитие рассматривается как 

одна из образовательных областей, направленных «на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развития 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляци собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».    

             Содержание  программы социально-коммуникативного развития «Дорогою 

добра» - автор Коломийченко Л.В. (М.: ТЦ Сфера, 2017) направлена на достижение 

целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО, 

и ФОП ДО таких как: 

 самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий как интегративные личностные качества раскрывающие возможность 

ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с 
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другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять цели 

деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с заранее 

определяемым результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами 

социальной культуры. 

 «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать 

принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого 

себя; 

 «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать знания основ социальной культуры в объяснении аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей в 

ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

 «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в 

сопереживании, сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, 

литературным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

А также в значительной степени  расширяют и дополняют  содержание 

указанных выше нормативных документов в части  формирования представлений у 

дошкольников, в соответствии с возрастом, о:  

-чертах характера и привычках человека, 

-особенностях внешнего вида, норм и правил  поведения, внешней и 

внутренней красоте роли, профессии,  в зависимости от половых различий (мальчик-

девочка, парень-девушка, мужчина-женщина, бабушка-дедушка),   

- нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной и психосексуальной культуре, 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами 

своец семьи; о родословной, семейных праздниках и традициях, 

- структуре государства: правительство,армия, народ, территория, 

- принадлежности каждого человека к определнной культуре, определяющей 

его национальность, об этносе и расе, 

- отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, 

костюм, игры, игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня),  

- о родном крае, как части РОсии, 

- истории зарождения и развития своего города, достопримечетльностях, 

символике, природе, традициях, географическом расположении своего города 

 и др. 

Программа «Дорогою добра» представлена отдельными видами социальной 

культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, 

правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. Она 

является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно- 

образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 

программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее 

реализации). 

Цель:     своевременное,     соответствующее     возрастным,     половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального 

воспитания посредством решения различных задач. 
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Задачи раздела «Человек среди людей». 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 Сообщить элементарные сведения; 

 Формировать первоначальные представления; 

 Уточнять дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания; 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формировать образ Я, уважительное отношение и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

 Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада, называть свое имя. 

 Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и 

т.д 

 Знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира 

поведения. О правилах безопасности дорожного движения. 

 способствовать формированию понятий о: человеке как 

биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между людьми 

разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания с другими людьми); 

 истории появления и развития человека; 

 особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

 способах проявления заботы и внимания к лицам своего и противоположного 

пола; 

 способах передачи своих желаний, чувств, настроений; 

 специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, 

обувь, прическа), характерных аксессуарах; 

 специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, 

увлечениях, интересах взрослых людей; 

 потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к

 людям противоположного пола; 

 семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым 

началом; 

 значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

 адекватном своему возрасту и полу поведении в семье; 

 правил взаимоотношений с членами семьи; 

 различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – 

сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 
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Развитие чувств и эмоций: 

 способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

 способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного 

пола ( их предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности, увлечениях, 

поступках); 

 способствовать становлению полового самопознания, чувства полоролевой 

самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя определенного 

пола; 

 стимулировать проявления, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и 

противоположного пола; 

 воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям 

противоположного пола; 

 стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки как образцы своего поведения; 

 актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих 

женщин; 

 воспитывать чувства родовой части, привязанности; сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи; 

 актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

 воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, 

интересам каждого; 

 способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 

Формирование поведения: 

Развивать умения и формировать навыки: 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

 бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых 

различий; 

 культуры межполового общения; 

 выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах 

деятельности; 

 проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям и к 

взрослым своего и противоположного пола; 

 произвольности управления своим поведением; 

 культуры поведения в семье; 

 взаимодействие с членами семьи с учетом их и своего возраста и пола; 

 бесконфликтного поведения в семье. 

 проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим 

родственникам, а так же к семейным реликвиям. 
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Задачи раздела «Человек в истории» 

Познавательные сведения. 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщить элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

сообщать знания; 

 способствовать формированию понятий об: 

 истории проявления и развития одного человека, его связях с членами своей 

семьи; о родословной, семейных праздниках, традициях; 

 истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, 

развитии труда, техническом прогрессе; 

 отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

 символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

 структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

 правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций: 

В зависимости от возраста и уровня детей: 

 воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

 способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии 

человека; 

 воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и 

свобод других людей; 

 воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, своей стране; 

 стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 

окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского сада). 

 Способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям, историческим деталям. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

 восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 

 проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, 

людям труда; 

 проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

 выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

 поведения в совместной деятельности с другими детьми, общественных местах; 

 регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

 поддерживания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 

микрорайоне, городе; 

 практического применения информации об истории человека, как исторических 

событиях в разных видах деятельности ( речевой, изобразительной, конструктивной, 

игровой); 

 проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 
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истории. 

Задачи раздела «Человек в культуре» 

Познавательные сведения. 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщить элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, сообщать знания; 

 способствовать формированию понятий об: 

 принадлежности каждого человека к определенной культуре определяющей его 

национальность, об этносе и расе; 

 атрибутах родной культуры, а так же других культур (язык, одежда, жилище, 

народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры, 

игрушки, национальная кухня); 

 специфике норм и правил поведения в разных культурах; 

 необходимости уважительных и дружеских отношений между людьми разных 

культур. 

 Отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, 

костюм, игры, игрушки, декоративно – прикладное искусство, национальная кухня). 

Развитие чувств и эмоций: 

 воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других 

национальностей; 

 поддерживать проявление потребности в получении информации и 

практическом применении сведений о национальной культуре; 

 вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литература, 

национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

 способствовать становлению национального самосознания, чувства 

национальной самоценности; 

 воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 

другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального происхождения, 

вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

Формирование поведения 

Развивать умения и формировать навыки: 

 практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности; 

 воспринимать другого человека как представителя определенной культуры; 

 практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, 

конструктивной, игровой, коммуникативной; 

 бесконфликтного поведения в общении с представителями других 

национальностей; 

 проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям 

разных народов. 

Задачи раздела «Человек в своем крае» 

Познавательные сведения. 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 
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 сообщить элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, сообщать знания; 

 способствовать формированию понятий об: 

 родном крае, как части России; 

 истории зарождения и развития города, села; 

 людях, прославивших Брянск  в истории его становления; 

 достопримечательностях родного города: культурные  учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 

 символике своего города (герб, гимн); 

 знаменитых людях Брянска; 

 природа и географическое расположение Брянска; 

 культура и традиции народов Брянска 

Развитие чувств и эмоций: 

 воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

 воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; 

 вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу; 

 побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края. 

 Воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к 

знаменитым людям своего города, села. 

Формирование поведения 

Развивать умения и формировать навыки: 

 проявления заботы о благосостоянии своего края; 

 практического применения знаний о своем крае в разных

 видах деятельности (музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой и 

т.д.); 

 проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям 

города. 

Планируемые результаты реализации  части программы,  формируемой 

участниками образовательных отношений 

Показатели развития: 

К четырем годам: 

 Овладеет первоначальными представлениями: 

• о себе как человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических и 

социальных потребностей, эмоциональных проявлений); 

• собственной целевой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков: 

одежда прическа, игрушки); 

• возрастных и половых различий взрослых людей 

• в составе своей семьи, возрастных и половых различий родственников; 

• эмоциональных состояний людей; 

• элементарных правилах поведения; 

• назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

• способах проявлении внимания и заботы по отношению к другим людям; 
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• отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

 Знает свое имя, имена близких родственников (мамы, папы, дедушки, бабушки, 

сестер, братьев). 

 Умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, 

дифференцируя по возрасту и полу. 

 Различает полярные (веселый – грустный) эмоциональные состояния близких 

людей, сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 

 Адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола. 

 Дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, 

стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни. 

 Использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности. 

 Проявляет внимание, заботу по отношению  к людям разного возраста и 

пола. 

 Включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению 

в детском саду и семье. 

 Владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской 

национальной культуры: жилище, его устройство, предметы быта, домашняя утварь, 

посуда, домашние животные, музыкальные инструменты, праздники, игрушки, песни 

потешки, сказки и т.д. 

 Различают и называют обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни 

и на картинках. 

 С удовольствием включаются в обыгрывание потешек, пестушек, вождение 

хороводов, исполнение плясок, участвуют в праздниках. 

 Проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок, 

мелодий. 

 Отражает полученные впечатления в специально организованной 

деятельности: речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

К пяти годам: 

 Имеют дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, адрес, номер 

телефона, чувства, поступки, поведение); о собственной половой принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков (внешний вид, качества); о членах семьи, 

различающиеся по половым признакам, об отдельных нормах и правилах поведения в 

семье, о доминирующих интересов родственников разного пола; осознает право 

каждого на любимое занятие; о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, 

отдельные аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с 

другими людьми; о назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; 

необходимости помощи взрослым и поддержании помещений и участка детского сада 

в чистоте и порядке; проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; дне рождения 

детского сада; об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

 Различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) 

близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 Проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление помочь, чувства 

любви и привязанности к близким людям, сверстникам, работникам детского сада, 

литературным персонажам; 

 Владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, способами 
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самообслуживания; элементарными правилами поведения в повседневном общении в 

детском саду и семье (здоровается, прощается, благодарит, приносит извинения, 

аккуратно ест, следит за своим внешним видом, замечает собственную неопрятность), 

во время игр (бесконфликтно распределяет игрушки, роли, не кричит, не дерется); 

основными способами самообслуживания; 

 Проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности, 

адекватных собственной половой роли (девочки помогают накрывать на стол, 

протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты; 

мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, подают девочке 

одежду); 

 Не инициирует общение с незнакомыми людьми. 

 Имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации человека 

(добывание и приготовление пищи, совершенствование средств передвижения); о 

своей причастности к городу, стране; родном городе, его названии, главных улицах, 

отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, его дне рождения, 

необходимости поддержания чистоты и порядка; родной стране, ее названии, столице; 

 С интересом воспринимает информацию о родных местах (город, село, страна); 

 Имеет дифференцированные представления об отдельных постройках подворья 

(изба, хлев, баня, амбар, колодец); об основных видах традиционного труда 

(строительство дома, выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды); о 

предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук, коромысло), посуды 

(кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, корчага), костюма (рубаха, сарафан, кофта, пояс, 

платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, зипун); домашних животных (коза, 

корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки); национальной кухне (блины, пироги, щи, 

куличи, каша, мед, пиво, морс, кисель); народных праздниках (Новый год, Святки, 

Масленица, Вербное воскресенье); 

 Проявляет сопереживание, сочувствие, положительное от-ношение к героям 

народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения; 

 Устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к природе, труду; 

 Проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведениям 

народного творчества; 

 С удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слушает 

игру на народных инструментах; 

 Стремится участвовать в традиционных праздниках; 

 Проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

 Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, 

произведениям народного творчества; 

 Использует полученную информацию в специально организованной и 

самостоятельной деятельности: изобразительной (лепка, рисование, аппликация 

предметов быта, растений, овощей, отдельных элементов узора), трудовой 

(приготовление морсов, салатов), конструктивной (строительство избы, колодца), 

музыкальной (исполнение народных песен, танцев, хороводов, слушание народной 

музыки), игровой (участие в хороводных, подвижных дидактических играх; 

включение ролей, использование сюжетов на темы русских народных сказок). 

К шести годам ребенок: 

 Имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, половой 



22 

принадлежности, аргументирует их по существенным признакам: человеческие, 

фемининные и маскулинные качества, особенности проявления чувств и эмоций, 

специфика полоролевого поведения; внутренней и внешней красоте мужчин и 

женщин; об особенностях их одежды, проявлениях достойного поведения; близких и 

дальних родственниках как представителях определенного возраста и пола, об 

особенностях их поведения, взаимоотношений; мужских и женских праздниках, 

способах поздравления друг друга; социальных функциях членов семьи, их 

родственных связях; нормах и правилах поведения людей разного пола в семье; 

социальной значимости труда взрослых в детском саду, функциональном назначении 

различных помещений; 

 адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола 

 правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, 

веселый, грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный) 

сверстников, взрослых людей, животных (в реальной жизни и художественном 

изображении) по ряду средств и способов выражения экспрессии (мимика, жесты, 

поза, интонации); 

 владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального 

состояния (мимика, интонация); 

 проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во 

взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; 

 ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных 

проявлений людей ближайшего окружения, литературных героев; 

 прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью, 

оценивает собственное поведение, поступки литературных и киногероев с позиций 

полоролевых стереотипов, стремится подражать им; 

 проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному обсуждению 

семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные мужские и женские 

праздники, использует адекватные собственной половой роли способы поздравления 

родственников; 

 владеет основными способами самообслуживания (умывание, одевание, стирка и 

глаженье мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, частичная уборка 

помещения), отдельными видами ручного труда (пришивание пуговиц, заколачивание 

гвоздей); с удовольствием использует их в домашней работе; 

 владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, 

общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной культурой; 

 проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем 

членам семьи и особенно — к малышам и пожилым людям; 

 использует полученную информацию в разных видах продуктивной, игровой, 

изобразительной, двигательной, художественно-эстетической деятельности. 

 имеет дифференцированные представления: о последовательности событий в 

жизни человека, города, страны; рождении человека, его ценности в семье; близких и 

дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, сохранении чести рода; 

последовательности этапов жизни человека; происхождении имен, названий городов, 

улиц; реликвиях (семьи, детского сада, города); развитии человеческой цивилизации 

(транспорт, жилище, бытовые условия); нормах и правилах поведения; значимости 
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каждого человека в жизни других людей; исторических памятниках; 

 знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает простейшие 

родственные связи между ними; 

 владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, взрослыми, 

поведения в общественных местах; 

 осознает ценность событий в жизни человека детского сада, города, страны; 

 признает права каждого человека на любимое занятие, на отдых; 

 проявляет заботу об окружающих людях. 

 имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее убранстве; 

особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовления 

предметов быта; закономерном расположении вещей в доме; функциях построек (хлев, 

амбар, баня); различных видах труда (земледелие ткачество, строительство, гончарное, 

кузнечное дело); назначении используемых инструментов; национальной одежде; 

значении природы в жизни человека; народном творчестве, его 

разновидностях (устное, декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и 

христианских праздниках; 

 умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами 

труда людей; между качеством труда и его результатом; между разными видами 

народного творчества; 

 проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры; 

 ориентируется на выделение эстетического начала в восприятии произведений 

русского народного творчества; 

 руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными в 

устном народном творчестве; 

 бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества; 

 владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее отдельных 

видов; доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать народные 

сказки и уместно использовать пословицы, поговорки; играть на музыкальных 

инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник), исполнять народные танцы, 

попевки; 

 использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности. 

К семи годам ребенок: 

 владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой 

принадлежности (устанавливает взаимосвязи между своей половой ролью и 

различными проявлениями маскулинности и фемининности — одежда, прическа, 

телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление достоинства); 

о половой принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков: внешний вид, 

личностные качества, социальные и трудовые функции (дифференцирует 

функциональные особенности мужчин и женщин (общение, труд, отдых, интересы, 

увлечения); о членах семьи как представителях определенного возраста и пола, их 

основных функциях (социальная, коммуникативная, экономическая, репродуктивная, 

фелицитарная), необходимости бережного, заботливого отношения к ним; специфике 

взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций работающих в ней взрослых; 

 испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества; 

 осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений; 
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 различает настроение людей, животных, устанавливает связи между 

эмоциональным состоянием человека и причинами, его побудившими, между 

настроением и поведением; 

 владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты, 

мимика, интонация, поза, движения), умеет сдерживать проявления негативных 

эмоций; 

 адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей; 

 знает правила и владеет способами безопасного поведения; 

 осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре; 

 устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих; 

 умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков 

(внешний вид, поступки, поведение); 

 определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью; 

 проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям разного 

пола; 

 осознает нравственную ценность человеческих поступков; 

 определяет перспективу развития собственной социальной функции в системе 

родственных отношений (мальчик будет папой, затем свекром, тестем, дедушкой; 

девочка будет мамой, невесткой, свекровью, тещей, бабушкой); 

 проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка убаюкивает 

ребенка, как настоящая мама, мальчик ремонтирует кукольную мебель, как настоящий 

папа); 

 владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены, 

соответствующими возрасту; различными видами труда, адекватными собственной 

половой роли (девочка умеет сти рать, гладить, готовить несложные блюда, делать 

частичную уборку помещения, накрывать на стол, заниматься рукоделием, мыть 

посуду, украшать помещение цветами; мальчик умеет ремонтировать кукольную 

мебель, обувь, изготавливать деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать 

пыль из ковров, расставлять мебель в комнате); 

 проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой, чистотой и 

порядком в своем игровом уголке, контролирует манеру собственного общения с 

родственниками; 

 бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит свои 

желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи; 

 умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания 

интересам семьи; 

 проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам, 

ответственно относится к своим домашним обязанностям; 

 с удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с 

ними; 

 проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется 

их настроением, эмоциональным и физическим состоянием, проявляет адекватные 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с 

удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуждениях предстоящих 

дел, расходов; 
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 проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно 

относится к продуктам их увлечений (рисование, коллекционирование и др.); 

 самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических 

ценностей; о развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества; об 

истории жилища, предметов быта; составе семьи, ее родословной, семейных 

реликвиях; нормах этикета; взаимосвязи труда взрослых в городе; культурных 

достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского 

сада, города, страны; 

 имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике, 

праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии, 

родах войск; 

 о структуре страны, ее управлении; планете Земля, людях, ее населяющих, их 

равноправии; 

 осознает нравственную ценность поступков людей; общественную значимость 

исторических событий; 

 умеет определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий; 

 проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры своей семьи, 

детского сада, города, страны; 

 проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей; 

 проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада, 

города, страны, с удовольствием к ним готовится; 

 владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории, 

достопримечательностях, символике своей страны, своего края, города; 

 проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к близким 

людям; адекватно реагирует на незнакомых людей; 

 самостоятельно применяет полученные знания в различных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 имеет обобщенные представления о различных элементах русской 

традиционной культуры: предметы быта, домашняя утварь, устройство жилища, его 

разновидности, особенности труда в городе и деревне, специфика праздничного и 

повседневного костюма, национальная кухня, традиции семьи, обычаи народа; 

 имеет дифференцированные представления об отдельных элементах культуры 

других народов (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, 

игрушки); 

 владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные, земные и 

неземные силы, понимает роль оберегов в защите от злых сил; об отдельных 

культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; 

 осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых 

атрибутов (храмы, иконы, крест, священные книги); 

 осознает взаимосвязь культур русского и других народов; 

 имеет первоначальные представления о национальных, этнических и расовых 

различиях между людьми; 

 умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и 
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благосостоянием человека; 

 проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность 

получения информации о них; 

 проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, отдает 

предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной деятельности; 

 осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищенное отношение 

к элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое 

возможное участие в обогащении культурного наследия; 

 проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других 

национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними; 

 владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных ценностях 

народа, необходимости их защиты и преумножения; 

 самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности. 

 имеет дифференцированные представления о своем крае как части России, об 

истории возникновения родного города и края, их знаменитых людях, основных 

достопримечательностях, традициях, труде людей; 

 различает поселения людей по существенным признакам (численность 

населения, наличие церкви, крепости, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий); 

 ассоциирует название края, города с их месторасположением, историей 

возникновения; 

 владеет общими представлениями об основных традиционных ремеслах, 

промыслах; 

 знает специфические названия отдельных инструментов; 

 осознает связь между результатами труда своих земляков и развитием культуры, 

техники в России; 

 имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного 

искусства своего края, использует отдельные элементы в собственной 

изобразительной деятельности, художественно - ручном труде; 

 знает названия, отдельные отличительные особенности городов своего края; 

 владеет информацией об основных достопримечательностях главного города 

своей области и родных мест; 

 проявляет интерес к истории своего города (края); 

 проявляет заботу о чистоте, порядке в своем микрорайоне, городе; 

 с благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города и 

края; 

 осознанно применяет знания о своем крае (городе, селе) в разных видах 

деятельности; 

 с удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных 

праздниках; 

 проявляет бережное отношение к достопримечательностям, владеет 

способами оказания заботы и внимания историческим памятникам; 

 испытывает чувство удовлетворенности от рождения и проживания в родном 

селе, городе, крае; проявляет потребность в передаче информации о нем; 

 осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и 

преумножении культурных достижений города, села, края. 
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Педагогическая диагностика в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Результат реализации программы «Дорогою добра» — вполне определенный 

для каждого возрастного этапа уровень социально-коммуникативного развития, 

достижение которого может быть продиагностировано по показателям когнитивной 

(«знаниевой»), эмоционально-чувственной и поведенческой сфер. 

Показатели социально-коммуникативного развития представлены в 

соответствии с программой по каждому возрастному периоду: 

— в когнитивной сфере — знания программы, представленные в разном 

качестве (первоначальные, дифференцированные или обобщенные представления — 

понятия); 

— эмоционально-чувственной сфере — интерес к изучаемому материалу, 

общению с людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные 

переживания; 

— поведенческой сфере — конкретные способы взаимодействия с другими 

людьми, умения отражать имеющиеся представления в разных видах деятельности. 

Каждый из обозначенных показателей имеет свою степень проявления, которая 

отслеживается по определенным критериям. Они различаются по сферам личностного 

развития: в когнитивной сфере — объем и глубина усвоенной по программе 

информации, способность к аргументированию, осознанность знаний; эмоционально-

чувственной сфере—устойчивость, ситуативность проявления интересов и 

потребностей, адекватность эмоциональных проявлений; когнитивной сфере — 

устойчивость поведенческих реакций, самостоятельность, инициированность их 

проявлений. 

Соотношение показателей и критериев их проявления позволяет определить 

уровни социально-коммуникативного развития детей в каждом возрастном периоде. 

Например, наличие первоначальных, неаргументированных представлений об 

основных элементах разных видов социальной культуры, проявление положи- 

тельных эмоций в общении с людьми и выполнение определенных норм поведения 

при стимулирующем влиянии взрослого характеризуют высокий уровень социального 

развития детей младшего дошкольного возраста. А в старшем дошкольном возрасте 

эти же параметры свидетельствуют о низком уровне социального развития. 

Дифференцирование уровней социального развития по воз- растным этапам позволяет 

более четко обозначить имеющиеся достижения, увидеть динамику изменений, 

отследить эффективность реализации программного содержания и технологического 

сопровождения в каждой возрастной группе по результатам начальной и итоговой 

диагностики. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Пояснительная записка: общая модель организации образовательной деятельности 

с ребенком с ОВЗ по пяти образовательным областям 

Пояснительная записка. 

 В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 
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вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули 

по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 

ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

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

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП 

ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

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

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

‒ развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

‒ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

‒ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

‒ формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

‒ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

‒ формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

‒ формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

‒ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

‒ развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

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

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

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

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
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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 

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. 

 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 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

‒ развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

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; 
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‒ 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

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

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

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 
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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. 

 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. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной 

или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

 Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и 

игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
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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 

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. 
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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 двигательной активности. 

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 
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здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

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

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

со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные 

праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

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

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход 

за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
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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. 

 

 2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них 

пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач 

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

Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При 

этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и 

выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, 

экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на 

все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или 

«шаги»:  

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

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети 

фиксируют свою «детскую» цель.  

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

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения 

и способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

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

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — 

«Почему мы не смогли?»).  
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4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы 

и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

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

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в 

новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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

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

деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог       может использует следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

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

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

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополнябтся методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 
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рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог использует различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

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

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

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки,

 аппликации, рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств 

реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 
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обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.4.1. Образовательная деятельность в ДОО 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. 

2.4.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

– равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.4.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей. 

2.4.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 
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2.4.5. В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

2.4.5.1. 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) 

2.4.5.2. Составные формы включают в себя простые формы в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• интерактивные праздники. 

2.4.5.3. Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

2.4.6. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

2.4.7. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

2.4.8. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

2.4.9. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

2.4.10.Образовательная деятельность в режимных моментах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 
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утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

2.4.11. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

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

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

2.4.12. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

2.4.13. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

2.4.14. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

2.4.15. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

2.4.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

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

к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.4.17. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

2.4.18. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

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

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 
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сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

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

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

совок, лопатка и пр.). 

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

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

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

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

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

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных 

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

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

развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

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

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей 

в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

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

коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу 

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

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 

литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 
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познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных 

областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

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

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

коммуникативное развитие»1. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

2.4.19. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

2.4.20. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.4.21. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

2.4.22. 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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2.4.23. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения 

детей. 

 

2.5.Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

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

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
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таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

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. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют 

с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
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случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических 

и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным поведением и 

взаимодействию на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

Ведь взрослый 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.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, 

то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 
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самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития. Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели 

развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. 

Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

Организация индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий 

фронтальные логопедические занятия в старшей группе компенсирующей 

направленности 

Виды занятий 

Количество занятий в 

неделю по периодам обучения 

I период 
II – III  

период 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка  и развитие связной речи 
2 3 

Формирование правильного 

звукопроизношения (закрепление поставленных 

звуков, овладение звуковым анализом и синтезом) 

- 1 

 

Особенностью пятилетних детей с ОНР является: неспособность в большинстве 

случаев овладеть учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. В 

связи с этим занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя проводятся по 

подгруппам. 

Занятие подгруппы 1 и 2 чередуются по времени, чередование занятий 

отмечено в Режиме НОД условным знаком: *(Режим НОД см. в Приложении) 

фронтальные логопедические занятия в подготовительной  к школе группе 

компенсирующей направленности 

Виды занятий 

Количество занятий в 

неделю по периодам обучения 

I 

период 

II 

период 

III  

период 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка  и развитие связной речи 
3 2 2 

Формирование правильного 

звукопроизношения (закрепление поставленных 

звуков, овладение звуковым анализом и 

синтезом) 

2 2 1 

Обучение элементам грамоты - 1 2 

 

Формы взаимодействия 
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Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух 

и более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Реализация Программы осуществляется в:  

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);  

- самостоятельной деятельности детей.  

Организованная образовательная деятельность - это специально 

организованная педагогом специфическая детская деятельность, подразумевающая их 

активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной 

информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и 

навыков.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

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

игры,  

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

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

- проектная деятельность.  

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми:  

- с одним ребенком;  

- с подгруппой детей;  

- с целой группой детей.  

Групповые занятия и подгрупповые для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи,  формированию правил произношения и подготовке к  обучению 

грамоте. Проводятся  4 раза в  неделю в старшей группе (со II периода), 5 раз в неделю 

в подготовительной группе. 

Индивидуальные занятия и подгрупповые направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Проводятся не менее 2-х раз в неделю с каждым ребенком.  

  Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы составляется индивидуальный 

образовательный маршрут, который ведется учителем-логопедом, педагогом-
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психологом группы. Для индивидуализации обучения  оформляется индивидуальная 

тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством 

родителей, воспитателей,  логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели проводят занятия с 

ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для повторения 

материала. 

Выбор количества детей для организации образовательной деятельности  

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; вида деятельности 

(игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); их 

интереса к данному занятию; сложности материала.  

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в 

следующих формах:  

• Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, 

зрительная, после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки  

• Закаливающие процедуры  

• Воспитание культурно-гигиенических навыков  

• Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности  

• Физкультурно-познавательные развлечения  

• Беседы  

• Ситуативные разговоры  

• Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта  

• Сочинение сказок, рассказов, небылиц  

• Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций  

• Дидактические игры  

• Строительные игры  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Театрализованные игры  

• Игры-тренинги  

• Игровые обучающие ситуации  

• Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке  

детскогосада  

• Экскурсии, целевые прогулки  

• Элементарные опыты и исследования  

• Экологические акции  

• Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов  

• Создание коллекций  

• Изготовление макетов  

• Трудовые поручения и дежурство  

• Коллективный хозяйственно-бытовой труд  

• Прослушивание аудиозаписей  

• Песенное, танцевальное творчество  

• Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной 

литературы  

• Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских 

писателей и поэтов  

• Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 
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поздравительных открыток к праздникам  

• Музыкальная гостиная  

• Концерты и спектакли для детей младших групп  

• Вечера загадок  

• Викторины  

• Индивидуальная работа по образовательным областям.  

Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии 

с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается  

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на 

воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, 

структурированным и неструктурированным обучением. При реализации 

коррекционных программ варьируются разные формы активности детей в малых 

группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные 

особенности детей.  

Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом,  педагогом-психологом;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 
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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; 

 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). 

Основные формы взаимодействия с семьей 
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Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-сайт, переписка по электронной почте. 

Образование родителей:  организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки, видеотеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы 

дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе  

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (по плану взаимодействия с родителями), 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной 

основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка 

в соответствии с его возрастными особенностями.  

 Целостность и комплексность информации. Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации.  

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 
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Интернет и др.).   

 

 

Формы  информационного взаимодействия ДО с родителями  по 

образовательным областям 

Образовательная 

область 

Общие формы Индивидуальные  формы взаимодействия  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление 

родителей с 

критериями оценки 

развития детей. 

Участие родителей 

в игротеках 

 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей 

при их личной встрече с педагогом или психологом  

Познавательное 

развитие 

Проведение родителями обследования речи детей и их 

математического развития с помощью специальных 

тетрадей с печатной основой. Привлечение родителей к 

проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

Речевое развитие Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей 

при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации 

работ по рисованию и лепке с последующим 

индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. Демонстрация фотоматериалов с 

изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

Организация еженедельных выставок детских работ. 

Физическое развитие  Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами Проведение «Дня здоровья» и 

физкультурных праздников с родителями Создание 

специальных стендов. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• групповой стенды; 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 
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гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации представлены в следующих 

формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

 

Планируемый  результат работы с родителями (законными 

представителями): 

создание единого образовательного пространства в рамках социального 

партнерства ДОУ и семьи будет способствовать: повышению уровня педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников 

посредством информационной и дидактической поддержки семьи; 

- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству 

с педагогическим коллективом МБДОУ, а также участию в образовательном процессе; 

- установлению единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и 

обучения дошкольников между детским садом, семьей и школой; 

- открытости и доступности деятельности ДОУ для родителей и 

общественности; 

- участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках 

проекта; 

-        организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-         повышение уровня родительской компетентности; 

-           гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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2.7.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей детей 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) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

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 детей с 

ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  
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- 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 детей с 

ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей 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, 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 детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах компенсирующей планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) 

с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи  
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Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

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

образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не 

менее 2х раз в неделю); обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей 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:  

а) 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 детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

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

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
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сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной 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 и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом 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 и т.д. 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» и т.д.. 

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 детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

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

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

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

слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

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 и т.д. 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 и т.п.  
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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 и т.д. 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 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. 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 
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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 и т.д.  

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 детей с ТНР: первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей 

с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

Подробно систему обследования см. в Приложении на текущий учебный год. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР  

Обучение детей 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, 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 дети 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 детей 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, 
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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 детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

- 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;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-х-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);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- 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 детей 



66 

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 детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

З-хсложных слов и т.д.)  

- 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.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

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

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

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

красен, бить баклуши и т.д.). 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).  

- 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.  

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
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произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков 

и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 

из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 

лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, 

а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 

схемы.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  
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Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навык  

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

- 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);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

- 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.  

- 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 
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коррекционного воздействия, направленную на преодоление/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.  

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 и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

Содержание коррекционной работы с детьми 6-го года жизни.  

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. Учить 

детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение:«Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»;  

- существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 

«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи Уточнять у детей 

произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], 

[л], [л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], 
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[х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Учить детей 

выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа.  

II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

Формирование лексико-грамматических средств языка  
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.).  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. Закреплять навык 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).  

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1- го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы- 

описания, пересказ.  

Формирование произносительной стороны речи  
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать 

их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать 

следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], [р], [л']. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  



71 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах.  

III период обучения (март, апрель, май)  

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять 

навыки образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк; - оньк;  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять значения 

обобщающих слов.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 

п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

 

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила 

суп» — «мама сварила суп»). Учить определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. Развивать и 

усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 

окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. 

п.).  
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Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

 

Формирование произносительной стороны речи  

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 

[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и 

предложениях. Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости- мягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]). Учить 

навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-

са), односложных слов («лак — лик»).  

Содержание коррекционной работы по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи детей 7-го года жизни.  

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

Практическое употребление:  

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, 

ботиночки, половничек, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, 

ножища, сапожище, ручища и т. д.);  

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т. д.);  

в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом, (бархатный костюм, фарфоровая чашка), 

растениями (сосновый лес, дубовая роща);  

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с 

эмоционально- оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая 

бородушка, мягкие лапки).  

Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые 

листья.  

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  

Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, 

печь пироги, жарить блины); практическое использование в речи существительных и 

глаголов в единственном и множественном числе: улетает (—ют), собирает (—ют), 

накрывает (—ют) на стол, птица (— ы), колхозник (—и), дежурный (ые) и т. д. 

Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, 

вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша). Подбор 

однородных прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло).  

3. Развитие самостоятельной связной речи. 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление рассказов по 

картине (в объеме 5 — 7 предложений). Пересказе изменением времени действий, 

умение рассказать от имени другого действующего лица. Составление рассказа-

описания овощей, фруктов по заданному плану. Рассказывание сказок-драматизаций. 

Составление рассказов-описаний животных, птиц, описание их повадок.  

II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования.  
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- закрепление знаний детей о различных свойствах предметов;  

- образование сравнительной степени прилагательных;  

- усвоение простых случаев переносного значения слов (вьюга злится, ветер 

бушует, воет, лес уснул);  

- многозначность слов: снег идет, человек идет, поезд идет, часы идут; - 

образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок);  

- подбор однородных определений (зима снежная,. холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежники летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);  

- усвоение слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая).  

- образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный.  

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений(смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, 

умный, жадный, капризный, хитрый, смекалистый).  

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  

- закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными 

членами.  

- правильность их согласования.  

- составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных 

приёмов в самостоятельной речи.  

- практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду - 

пошел).  

- употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного 

времени с частицей —ся и без нее (буду кататься — покатаюсь; буду купаться - 

искупаюсь; буду учиться -поучусь).  

- самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности 

действия, пространственного расположения предметов, употребление сложных 

предлогов из-за, из-под.  

3. Развитие самостоятельной связной речи.  

- введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных 

с ними.  

- формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о 

людях разных профессий.  

- употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или) например, зимой деревья голые, а весной 

появляются листочки; наша семья большая, а Танина — маленькая; физкультурники 

выйдут на площадь или на улицу.  

- употребление в речи целевых, временных, причинных конструкций в 

соответствии с вопросами когда? почему? зачем?  

III период обучения (март, апрель, май)  
1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования.  

а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, 

красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).Самостоятельная 

постановка вопросов (весна какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление слов-

антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая (незнакомая) и т. д.  
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б) Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище).  

в) Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), 

воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица), регулировать (регулировщик), 

строить (строитель) и т. д.  

2. Закрепление правильного употребления грамматических категорий.  

Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов.  

Практическое усвоение согласования числительных с существительными (3 

куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян).  

3. Развитие самостоятельной связной речи.  

Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного 

текста. Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных 

героев. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития 

сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. Воспитание 

внимательного и доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение 

в придумывании и составлении загадок путем использования приема сравнения.  

Содержание коррекционной работы по формированию правильного 

произношения и обучению грамоте.  
Основные задачи коррекционного обучения по данному разделу следующие:  

— сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных 

друг другу фонем;  

— научить их произносить слова различной слоговой сложности;  

— научить детей свободно пользоваться приобретенными навыками в 

самостоятельной речи.  

Для выполнения поставленных задач в первую очередь специальными 

логопедическими приемами исправляется произношение дефектных звуков и 

уточняется артикуляция имеющихся. Выработка правильных артикуляционных 

навыков является лишь одним из условий, обеспечивающих успешное решение 

поставленных задач. 

Специальное время отводится на развитие фонематического восприятия и 

слуховой памяти, то есть дети учатся вслушиваться в речь, различать и 

воспроизводить ее отдельные звуковые элементы, запоминать воспринятый на слух 

материал, сравнивать звучание чужой и собственной речи.  

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия 

происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава речи. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и 

слуховые ощущения, в свою очередь, способствуют овладению звуками речи. Это 

имеет большое значение для введения в речь поставленных или уточненных в 

произношении звуков. Таким образом, упражнения, направленные на закрепление 

навыка анализа и синтеза звукового состава слова, помогают нормализовать процесс 

фонемообразования и подготавливают детей к освоению грамоты.  

На всех этапах коррекционного обучения закрепление правильного 

произношения звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в 

произношении слов сложного звуко-слогового состава.  
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На этапах окончательного закрепления правильного произношения каждого из 

изучаемых звуков и слов различного звуко-слогового состава материал 

коррекционных упражнений подбирается с учетом одновременного развития 

лексических и грамматических элементов речи.  

Учитывая, что для детей с ОНР характерны отвлекаемость, пониженная 

наблюдательность к языковым явлениям, плохое запоминание речевого материала, в 

системе коррекционного обучения предусмотрены специальные упражнения, 

направленные на развитие внимания и произвольного запоминания, а также 

проведение в середине занятия (на 10—15 минут) динамической паузы.  

Формирование произношения осуществляется на индивидуальных 

(подгрупповых) и фронтальных занятиях. Одновременно осуществляется обучение 

началам грамоты.  

Коррекционное обучение по данному разделу имеет следующие цели:  

— сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте;  

— научить детей чтению и письму.  

Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками, формами звуко-речевого анализа и 

обучением чтению и письму.  

В течение всего года максимальное внимание отводится на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков в самостоятельной речи. Одновременно детей 

учат делить слова на слоги, используя в качестве наглядной опоры разные схемы, 

состоящие из ранее отработанных звуков.  

По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа: при помощи 

интонации в слове выделяется каждый звук. Например: длительное произнесение 

гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое подчеркнутое произнесение губных 

взрывных звуков. В таких случаях утрированная артикуляция выполняет 

ориентировочную функцию — ребенок, произнося слово, как бы исследует его состав. 

Схема звукового состава слова при проведении звукового анализа заполняется 

фишками — заместителями звуков. В это же время дети в практическом плане 

усваивают термины слог, слово, звук, предложение, дифференцируют звуки по 

признакам твердости, звонкости, мягкости-глухости. Во II периоде обучения детей 

знакомят с гласными буквами а, у, о, и; с согласными м, п, т, к, с.  

Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа и 

синтеза слоги типа па, са, му, ту, а также простые односложные слова типа суп, мак.  

Навык складывания и чтения слогов и слов закрепляется ежедневно 

воспитателем в вечернее время, а родителями — в субботу и воскресенье.  

Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью 

соответствующего звука и связан с изучением его на фронтальных занятиях. Все 

упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами соревнования. 

Дети учатся по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу 

придумать целое слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось двух-

трехсложное слово, отобрать картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По 

мере знакомства с буквами эти слоги выписываются детьми в схему слова.  

Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как 

фрагмент, а затем являются ведущими в самостоятельных занятиях по грамматике. 

Дети узнают, что каждый слог содержит гласных звук, а в слове столько слогов, 
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сколько гласных звуков.  

Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем 

замены, перестановки, добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость 

осмысленного чтения. В III периоде обучения расширяется объем изучаемых звуков и 

букв. На фронтальные занятия выносится изучение следующих звуков: с—ш, р—л, с, 

з, ц, ч, щ. Усложняется анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением 

согласных типа  

стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова 

(кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы.  

Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать 

слоги в специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, 

слитно их читать, объясняя смысл прочитанного.  

Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в слово: ко 

— шко — школа.  

В конце III периода обучения детей учат членить предложения на слова, 

определять количество и порядок слов в предложении типа: Тата спит. Дима ест суп. 

Аня купает куклу. Состав предложений усложняется постепенно, их содержание 

связано с хорошо знакомой детям ситуацией. 

Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».  
Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда. При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 

речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, 

полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, 

грязный - чистый, мокрый - сухой и др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. 

д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка 

посуды после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для 

занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова 

и словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы 

сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует 

включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, 

хлеб - хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение в 

правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-антонимы: 

застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, учит детей обращаться друг 

к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать 
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детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - 

из - до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) 

с опорой на наглядность, а затем и без нее.  

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия 

для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов.  

Образовательная область «Речевое развитие».  

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения;  

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 

в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 

логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п.  

В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав 

на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести 

слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, 

побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 

ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать 

речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление».  

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи.  
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 
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особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, 

на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к 

языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам 

занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, 

закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон 

для регуляции речевого поведения.  

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке.  

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно:  
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а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на поставленный 

вопрос (однимсловом или полным ответом). Усложнение речевых заданий 

соотносится с коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП).  
Развитие речи в связи с формированием элементарных математических 

представлений.  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб - грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько? Который? Какой? при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавливая 

размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся 

располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире - уже, самое широкое - самое узкое и т. д.  

На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с 

особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи необходимо 

специально формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и 

предметов, их расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - мишка, впереди 

машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому 
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(справа от шкафа - стул). При определении временных отношений в активный 

словарь детей включаются слова- понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, 

в одно и то же время.  

Образовательная область «Познавательное развитие» (ознакомление с 

окружающим миром).  
Развитие речи в связи с ознакомлением с окружающим миром. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире 

является хорошей базой для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе 

за комнатными растениями закрепляется правильность и точность употребления слов 

природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, 

поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных 

и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 

строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми. При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, 

подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). 

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в непринужденной 

обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа, повествования, описания, рассуждения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности)  

Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

Основной образовательной программой ДОУ. Для детей, плохо владеющих 

необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться 

требований, предъявляемых к средней группе.  

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала 

на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными прилагательными.  

Образовательная область «Физическое развитие».  
Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 
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неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения 

центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной 

неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и переключаемости.  

Общекорригирующие упражнения.  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения:  

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь -

ребро (одной и двумя руками);  

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, 

ладонь - ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев 

(колечко - цепь - щепоть);  

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами;  

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его, 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации 

Взаимодействие воспитателей и специалистов образовательного 

учреждения в осуществлении коррекционной работы 
Участники 

образова-

тельного 

процесса 

Задачи  Формы и средства организации 

образовательного процесса в 

группах компенсирующей 

направленности 

Общие  Частные  

Учитель-

логопед 

Изучение и 

комплексная 

оценка 

Изучение и оценка уровня 

речевого развития Формирование 

правильного речевого дыхания, 

1. Занятия фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные 

2. Домашние задания 
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актуального 

уровня 

развития 

ребенка. 

Составление 

планов, 

программ по 

коррекции 

речевых и 

неречевых 

нарушений 

чувства ритма и выразительности 

речи, работа над просодической 

стороной речи.  

Коррекция звукопроизношения.  

Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и 

синтеза.  

Устранение недостатков слоговой 

структуры слова.  

Формирование послогового 

чтения.  

 Отработка новых лексико-

грамматических категорий.  

Обучение связной речи.  

 Предупреждение нарушений 

письма и чтения.  

 Развитие психических функций 

Воспита-

тель  

Педагогическое изучение и оценка 

уровня развития основных видов 

детской деятельности; 

установление их соответствия 

образовательной программе по 

данной возрастной группе 

Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей, 

определение основных 

направлений и содержание работы 

с каждым ребенком.  

Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в группе 

в течение недели.  

 Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных 

моментов.  

Систематический контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех 

режимных моментов.  

 Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуацию естественного общения 

у детей.  

Формирование связной речи 

(заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, 

работа над пересказом и 

составление всех видов 

рассказывания).  

 1. Артикуляционная гимнастика  

2. Пальчиковая гимнастика  

3. Корригирующая мини 

гимнастика  

4. Вечерние индивидуальные 

занятия воспитателя по заданию 

логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение  

5. Фронтальные 

интегрированные  занятия по 

программе ДОУ (и в соответствии 

с календарным 

планом логопедической работы).  

6. Коррекционная работа вне 

занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе, на прогулке, 

экскурсии, в играх и 

развлечениях.  

7. Проектирование предметно-

пространственной развивающей 

среды 
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Закрепление навыков чтения и 

письма.  

Закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по 

заданию логопеда. 

Развитие понимания речи, 

внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в 

игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом 

материале. 

Медицинс-

кий 

работник 

Изучение и оценка соматического 

здоровья и состояния нервной 

системы ребенка в соответствии со 

средневозрастными критериями; 

направление на консультацию и 

лечение у медицинских 

специалистов, контроль 

своевременность прохождения 

назначенного лечения или 

профилактических мероприятий, 

участие в составлении 

индивидуального 

образовательного маршрута 

1. Клинические и лабораторные 

тесты 

2. Наблюдение за состоянием 

здоровья детей 

3. Беседы с детьми о сохранении 

у укреплении здоровья, здоровом 

образе жизни 

 

Педагог-

психолог 

Психологическое изучение 

ребенка и создание его 

психологического портрета; 

формирование психологической 

базы речи детей (восприятие 

различной модальности, 

зрительное и слуховое внимание, 

зрительная и слухоречевая память, 

наглядно-образное и словесно-

логическое мышление). 

Осуществление коррекционно-

развивающей работы по данным 

направлениям способствует 

комплексному преодолению 

нарушений речевого развития и 

предупреждению возможных 

вторичных задержек в развитии 

познавательных психических 

процессов.  

1. Развитие всех психических 

функций.  

2. Психокоррекционная работа 

(индивидуальная, групповая). 

3. Текущее обследование. 

4. Психотренинг  

5. Участие в проектировании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Музыкаль-

ный 

руководите

ль  

Изучение и оценка уровня 

развития музыкально-ритмических 

способностей; развитие 

музыкального и речевого слуха, 

способности принимать 

ритмическую сторону музыки, 

движений речи, формирование 

правильного фразового дыхания, 

развитие силы и тембра голоса и 

т.д. 

Проведение занятий, 

определенных программой ДОУ 

Музыкально-дидактические игры 

на развитие фонематического 

слуха и внимания 

Ритмические игры с заданиями на 

ориентировка в пространстве 

Упражнения на различение 

музыкальных звуков по высоте, 

на подстройку голосов к 

определенному музыкальному 
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звуку 

Распевки на автоматизацию тех 

звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях 

Участие в проектировании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Инструк-

тор по ФК 

Изучение и оценка уровня 

физического развития и 

двигательных качеств; работа над 

развитием мелкой и общей 

моторики, формирование 

правильное дыхание, проведение 

коррекционной гимнастику по 

развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, 

координации движений.  

Проведение занятий, 

определенных Программой ДОУ; 

Проведение общекорригирующих 

упражнений 

Включение в работу с детьми 

упражнений на развитие мелкой 

моторики и неречевого дыхания 

Проведение подвижных и 

спортивных игр 

Участие в проектировании 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Субъектно-объектное взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 

 

Учитель-логопед 
 Специалисты 

ДОУ 
 

Родители 

 

 

 

Шесть линий взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса: 

1- Учитель-логопед- ребенок с нарушениями речи  

2- Специалисты ДОУ – ребенок с нарушениями речи 

3- Родители – ребенок с нарушениями речи 

 – предусматривают оказание собственно коррекционной помощи ребенку; 

4- Учитель-логопед - специалисты ДОУ 

5- Учитель-логопед - родители 

6- Специалисты ДОУ – родители  

- осуществляются консультативно-методическое взаимодействие и содержательные 

контакты участников коррекционно-педагогического процесса 

2.8. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

Ребенок с нарушением  речи 
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государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде2. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России3. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России4. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

                                                      
2 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
3 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
4 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие  дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе базовых 

ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
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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 Организации, 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 Организации, 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 психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

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

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 
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связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе 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 Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

 Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условия 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 
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партнерства образовательной организации. 

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 Организации 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 

 

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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

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, 

словесноречевой, театрализованной и другое). 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 
Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

сотрудничество между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
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субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ДОО;  

образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО;  

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность 

и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в 

ней в комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с 

воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей 

(таблица 1) 
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Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

  

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Направления воспитательной 

работы 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

 Ценности: «Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребёнка личностной 

позиции наследника 

традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей 

страны 

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. 

 

 Ознакомление  обучающихся с 

ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 Организация  коллективных 

творческих проектов, направленных 

на приобщение обучающихся с ОВЗ 

к российским общенациональным 

традициям; 

 Формирование  правильного и 

безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

Ценности: 

«Человек», «Семья», 

«Дружба», 
«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

семье, другому 

человеку, развитии 

дружелюбия, 

создания условий для 

реализации в 

обществе 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ 

представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, 

ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых 

для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

 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; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 
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договариваться, умения соблюдать правила. 

 
 Создавать  доброжелательный 

психологический климат в группе 

Физическое и 

оздоровительное 

направление  

Ценности: «Здоровье», 

«Жизнь» 

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"). 

 

Формирование у 

дошкольников КГН 

1. 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; 

2. Закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

3.Укрепление опорно-двигательного 

аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

4. Формирование элементарных 

представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

5. Организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

 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 ребенка с ОВЗ 

навыки поведения во время приема 

пищи; 

 Формирование  у ребенка с ОВЗ 

представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 Формирование у ребенка с ОВЗ 

привычки следить за своим внешним 

видом; 

 Включение информации о гигиене 

в повседневную жизнь ребенка с 

ОВЗ, в игру 

 

 

Физическое развитие 

 

Трудовое 

Ценность  «Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка 

к труду 

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 

 показать детям с ОВЗ 

необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ 

бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей 

(законных представителей), других 

людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия 

(привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 

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 

Ценности  «Культура» 

и «Красота» 

Формирование  

конкретных 

представления о 

культуре поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 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; 

 



97 

 

 

 

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. 

 

привести в порядок свою одежду. 

Направления деятельности 

воспитателя по эстетическому 

воспитанию: 

 выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих обучающихся с 

ОВЗ с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к 

результатам творчества обучающихся 

с ОВЗ, широкое включение их 

произведений в жизнь Организации; 

 организацию выставок, концертов, 

создание эстетической развивающей 

среды; 

 формирование чувства 

прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и 

родном языке; 

 реализация вариативности 

содержания, форм и методов работы 

с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического 

воспитания. 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

В рабочей программе воспитания учтены и описаны виды и формы деятельности 

по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), 

используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

родительское собрание; педагогические лектории; родительские конференции; круглые 

столы; родительские клубы, клубы выходного дня; мастер-классы; иные формы 

взаимодействия, существующие в ДОО. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

являются примерными. Разработчики могут указать любые иные актуальные для ДОО 

формы. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Особенности организации воспитательного процесса в МБДОУ детском саду 

№ 114 «Чебурашка» г. Брянска 

МБДОУ детский сад № 114 «Чебурашка» г. Брянска находится в центре 

Володарского  района г. Брянска. В ближайшем окружении МБДОУ расположена 

МБОУ СОШ № 46, МБОУ «Гимназия № 4», детская библиотека Володарского района , 

детская поликлиника № 2, стадион «Брянских партизан», сеть продовольственных и 

частных магазинов, парикмахерские, отделение связи. 

        В МБДОУ детском саду функционирует 11 возрастных групп для детей от 

1,5 до 7 лет.   

     Основной целью педагогической работы МБДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

      Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и 

его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

      Одним из важных направлений в воспитательном процессе МБДОУ является 

нравственно – патриотическое, социальное, познавательное и физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. 

   Воспитательный процесс в МБДОУ по формированию   нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников организован на примере 

ближнего природного и социального окружения, ознакомления дошкольников с 

окружающим миром, помощь в осознании своего места в нём.  

Младший дошкольный возраст — важный период в нравственном развитии 

детей. На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые 

элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к 

окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это происходит в 

условиях благоприятного педагогического воздействия детского сада и семьи. Те 

моральные чувства, представления и навыки, которые сформируются у детей в этом 

возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития. 

В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться сложные социальные 

чувства: чувство любви к Родине, интернациональные чувства и др.  

Нравственное поведение детей начинает распространяться на широкий круг 

людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с осознанием 

детьми нравственных форм и правил, пониманием их общеобязательности, 

действительного значения своих поступков для других людей. Среди нравственных 

мотивов поведения большое место занимают общественные мотивы - желание сделать 

что-то для других людей, принести им пользу. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии -- способности 

анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с 

мнениями и оценками окружающих. 

В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, открывает 

законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных 

видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т. д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 
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использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи 

развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, 

и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 

том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - развивающий 

характер взаимодействия и общения и др.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации программы 

воспитания осуществляется в виде:  

- различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе  

организации различных видов детской деятельности;  

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

- индивидуальной работы с детьми;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации программы воспитания.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести:  

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного 

опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

  Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное 
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средство и метод воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности), и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные и  т. д.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т. п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т. д. 

Организация предметно-пространственной среды. .Воспитательный процесс в 

МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию 

в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты 

среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 
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российского народа. 

 Среда  обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка  предметно – 

пространственная  среда  ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы как:   

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, 

лестничной клетки т.п.) и их периодическая переориентация;  - размещение на стенах 

ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха;   

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); - акцентирование внимания дошкольников посредством 

элементов  предметно- пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательном процессе МБДОУ. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др., привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, участие в выставках, конурках и др. 

При реализации рабочей программы воспитания  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 
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 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: "Давай сделаем это вместе", "Посмотри, 

как я это делаю", "Научи меня, помоги мне сделать это"; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно - пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников:   

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

-  побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;      

- привлечение внимания дошкольников к теме недели, периода, организация их работы 

с получаемой социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее  поводу, выработки своего к ней отношения;                                                                     

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;                                                                                                                   

- применение интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию  

дошкольников; дидактического театра, где полученные знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;       

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников      командной, 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в  игровые ситуации, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

МБДОУ;                                

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;                                      

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
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Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, 

меняет другую величину) с портретом выпускника МБДОУ, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно - 

нравственными ценностями. Результаты достижения по целевым ориентирам 

Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей.  

 

Ключевыми моментами уклада особенностей организации воспитательного 

процесса в МБДОУ являются:  

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

МБДОУ;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

МБДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых МБДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.;  

− ключевые элементы уклада МБДОУ в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни;  

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

− существенные отличия МБДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами МБДОУ;  

− особенности МБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

Социальное партнерство. 

 Учреждения  Задачи, решаемые в совместной работе. План действий  

Театральные 

коллективы города 

Брянска  

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ  

ГИБДД  Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах- конкурсах  

Дом детского 

творчества  

Совместные акции, выставки детских работ.  

Дом культуры  1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной:  

- Экскурсия подготовительной группы в Дом культуры для 

ознакомления со студиями и кружками  
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2. Приобщение детей к театральному искусству:  

- посещение детьми ДОУ концертов, творческих отчетов 

студий ДК, поселковые праздники.  

3. Привлечение дошкольников в развивающие кружки и 

студии Дома культуры.  

Администрация 

города  

1. Привлечение дошкольников и их семей к участию в 

городских мероприятиях: концертах, конкурсах и др.  

2. Социализация дошкольников через общественную жизнь 

города:  

- активное участие семей воспитанников ДОУ в городских 

мероприятиях  

3. Воспитание бережного отношения к объектам родного 

города и уважения к труду жителей города:  

- проведение  занятий по краеведению  

Детская библиотека  1. Составление договора на сотрудничество.  

2. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки:  

- экскурсии  

- беседы  

- проведение литературных праздников в детской библиотеке, 

посвященных детским писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений.  

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора 

через совместные праздники, викторины.  

МБОУ СОШ № 46  

МБОУ СОШ 

«Гимназия №4» 

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе,  

знакомить с правилами поведения школьников в школе:  

- познавательные беседы с детьми;  

- экскурсия в школу детей старших и подготовительных  

групп  

- наблюдение урока в школе  

- встречи с первоклассниками - выпускниками ДОУ;  

просмотр открытых занятий в 1 классах. 2.Создавать 

преемственность в воспитательно - образовательной работе 

школы и ДОУ.  

МБУ, 

осуществляющее 

обучение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«ЛадьЯ» г. Брянска»  

Взаимодействие между психологическим центром и  

детским садам по вопросу психолого-медико- педагогического 

сопровождения несовершеннолетних лиц с  

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении  

БИПКРО  Взаимодействие между институтом повышения квалификации 
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• В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей Программой.  

• Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется на основании 

договора между организациями.  

• Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей 

стали: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ 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 

МБДОУ 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.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

БГИМЦ  и информационно-методическим центром с целью повышения 

профессиональной компетенций педагогов.  

Детская 

поликлиника №2  

Охрана жизни и здоровья детей ДОУ.  

Проведение консультационной и медицинской помощи,  

медицинских осмотров детей ДОУ.  

Население Работа консультативного пункта для неорганизованных  

детей.  

- проведение консультаций,  

- дополнительная информированность и просвещенность 

родителей о работе ДОУ через Интернет - сайт: Привлечение 

родителей и население к участию в работе сайта.  
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

  Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические 

и др.).  

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 

МБДОУ 
 Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог  

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  
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– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Организация предметно-пространственной среды 
 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает:  

-  оформление помещений; 

 - оборудование; 

 -  игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной.  

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

Кадровое обеспечение. 
    Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ или группе.  
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Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

    В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

-  Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы  

В МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска работают: заведующий - 

1, педагогов – 30, из них:  старший воспитатель – 1,   музыкальный руководитель-2,  

инструктор по ФК – 1, педагог-психолог – 2, учитель-логопед – 3,  воспитателей- 21.  
 

 

Должность Кол -во Образовательный уровень Квалификацион-

ная категория 

Педагогический 

стаж(лет) 

Заведующий  1 Высшее специальное Высшая Свыше 20 

Старший 

воспитатель 

1 Высшее специальное Высшая Свыше 20 

Воспитатели  21 Высшее –  5 

Среднее специальное – 4 

Обучаются в ВУЗах – 1 

Вакансия -  1 

Высшая – 16 

Первая –  10 

Не аттестованы -  4 

 

До 5 лет - 4  

До 10 лет –7 

До 15 лет –3 

До 20 лет –  4 

Свыше 20 лет - 7 

Музыкальный 

руководитель 

2 Высшее – 2 Высшая - 2 

 

Свыше 20 лет- 2 

 

Инструктор 

по ФК 

1 Высшее специальное 1 По стажу и 

образованию - 1 

До  5  лет - 1 

Педагог-

психолог 

2 Высшее специальное - 2 Высшая – 1 

По стажу и 

образованию - 1 

До 20 лет – 1 

До  5  лет - 1 

Учитель-

логопед 

3 Высшее специальное – 3 

 

Высшая – 1 

Первая – 1  

По стажу и 

образованию - 1 

До 5лет – 2 

Свыше 20 лет - 1 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. 

Педагоги повышают уровень квалификации на  курсах  повышения 

квалификации при ГАОУ ДПО (ПК) С Брянский институт повышения квалификации 

работников образования г. Брянска, через участие в работе методических объединений, 

семинаров и консультаций, организуемых МБУ БГИМЦ г. Брянска. 
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование — это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.   

На уровне воспитывающих сред. ПРС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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, родителями, 

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 детей, 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 педагогами 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 детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания при реализации 

инклюзивного образования являются:  

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, 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;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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.  

 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания, а именно 

-условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ (в том числе, программ коррекционной 

работы, индивидуальных специальных программ); специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых  и индивидуальных и коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций,  в соответствии с ФЗ (ст. 79. П. 3 Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации» 

для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

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

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

мигрантов, и так далее), одаренных детей и других категорий. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
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предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития 

личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые 

правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Образовательный процесс отражает работу МБДОУ в сотрудничестве с МБУК 

«Централизованная система детских библиотек г. Брянска» (Детская библиотека № 1), 

МБОУ СОШ № 46, МБОУ «Гимназия № 4»,   ГАУ ДПО (ПК) «БИПКРО»,  МБУ 

БГИМЦ. 

Педагоги и воспитанники МБДОУ ежегодно принимают участие в  районных  

муниципальных, региональных конкурсах. 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических условий 

осуществления образовательного процесса в МБДОУ 

В Брянске и на живописных его окрестностях всегда есть что понаблюдать:  река 

Десна, Брянский лес, необычная архитектура города. Интересна и сама история города, 

ведь ему более тысячу лет.  

 Брянск является городом партизанской славы. О героических подвигах 

народных мстителей в годы Великой Отечественной войны напоминают памятники на 

площадях и скверах. 

    Современный Брянск – это крупный промышленный и культурный центр 

Российской Федерации, в котором проживают около пятисот тысяч жителей. В нём два 

университета, академия, филиалы московских ВУЗов, три театра, цирк, концертный и 

выставочный залы, несколько музеев, парков, среди которых уникальный с 

экспозицией деревянных скульптур (парк им. А.Толстого), а так же совсем новый 

ландшафтный, который расположен рядом с Дворцом детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина. Обновилась и похорошела площадь Партизан, 

реконструирован проспект Ленина, улица Дуки, мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна», появилась новая площадь Воинской Славы (район Кургана 

Бессмертия). Построено несколько Ледовых дворцов, спортивный комплекс «Варяг». 
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  В образовательной деятельности  учитываются  демографические особенности, 

место расположения детского сада, которые  находят своё отражение в содержании 

работы по образовательным областям и учитываются педагогами при  реализации 

Программы воспитания. 

№

 п/п 
Образова

тельная 

область 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

1
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Формирование представлений о правилах 

безопасности собственной жизнедеятельности при 

выполнении предметно-практических действий с 

предметами окружающего мира (бытовые приборы, 

предметы мебели, лекарства, бытовая химия и т.д.)  

Развивать навыки безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения правил 

дорожного движения.  

Развитие интереса к русским народным играм.  

Формирование интереса к "малой Родине" - городу 

Брянску. - Расширение представлений о городе 

Брянске, его традициях, историческом прошлом, 

культурном наследии (название Брянских улиц; парк-

музей «Деревянная сказка», памятники Брянска, Курган 

Бессмертия и др.). 

- Воспитание патриотических и гражданских чувств 

дошкольников через ознакомление  с символикой 

города Брянска: герб, флаг, гимн  

Расширение представлений о городе Брянске и 

Брянской области, историческом прошлом, 

традициях, достопримечательностях и праздниках. 

Организация и проведение работы в музее предметов 

русского быта брянской области детского сада.  
Воспитание уважения к защитникам Отечества, 

памяти наших земляков (В.И.Сафронова, М.И. Дуки 

Игоря Кустова и Владимира Рябка. и др.);   

Развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста посредством формирования 

игровых умений, способов ролевого взаимодействия и 

художественно-образной выразительности в процессе 

театрально-игровой деятельности (Посещение ТЮЗа, 

Брянского театра драмы. Театра кукол).  
Расширение знаний детей о профессиях: актер, врач 

скорой помощи, спасатель, полицейский, сотрудник 

МЧС (экскурсии и встречи с сотрудниками ГАИ, 

Пожарной части)  

- Развитие интереса к славянским народным играм 

(«городки», «Салки», «Горелки», «Хороводы» и др.). 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»  
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Формирование правовой культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с их правами и обязанностями.  

Знакомство с детской областной библиотекой, 

парком-музеем А.К.Толстого, Брянским 

краеведческим музеем, художественным музеем, 

парком «Лесные сараи».  

«Физическое  развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 
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Расширение знаний детей о работе Брянских театров 

(драматический, театр кукол, ТЮЗ), их атрибутами, 

профессией актера, работающими в учреждениях 

культуры, правилами поведения.  

Знакомство с растительным и животным миром 

Брянской области, Красной Книгой Брянской 

области - Расширение представлений о культуре, 

традициях Брянского края  

- Расширение представлений о 

достопримечательностях и значимых для жителей 

местах города Брянска, об их месторасположении 

(Курган Бессмертия, музей братьев Ткачевых, музей 

«Деревянная сказка», музей «Брянский лес», 

Художественный и Краеведческий музеи, Цирк, Театр 

Кукол, ТЮЗ, Брянский планетарий и др.) 

- Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности через реализацию проектов, создание 

тематических альбомов, просмотр и анализ 

видеосюжетов о родном городе 

- Расширение кругозора на основе формирование 

адекватных представлений ребенка о себе, семье, 

обществе, государстве мире, Родине, малой родине (г. 

Брянск) 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

3 
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 Расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских 

художников: братья Ткачевы, посещение выставок в 

Краеведческом музее, Брянского областного музейно-

выставочного центра.  
Знакомство с жанрами русского народного фольклора 

(потешки, частушки, прибаутки, календарные 

обрядовые песни), русской лирической песней.  
Знакомство с русскими праздниками, обрядовыми 

песнями (масленица, колядки и др.)  

Знакомство с музыкальными произведениями 

Брянских композиторов (С.Кац «Шумел сурово 

Брянский лес»).  

- Знакомство с особенностями народного костюма 

Брянской области 

- Знакомство с народными промыслами Брянской 

области (Мглинской глиняной игрушкой) 

«Физическое  

развитие», «Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
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Знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, 

И.Швец и др.(В. Головачев), поэтов (Ф. Тютчев, И. 

Швец, А. Толстой), композиторов (В. Дубинин) 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие»  
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2.9. Решение совокупных задач воспитания 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания: 

воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 

 «Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 
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Формирование представлений о сохранении 

физического и психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности 

эмоционального благополучия человека для сохранения 

его здоровья. Посещение стадиона «Брянских 

партизан» 

«Физическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое  

развитие»   
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воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

«Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

«Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях 

их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 
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2.10.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации образовательного процесса. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы «Дорогою добра» осуществляется в следующих  моделях организации 

образовательного процесса: 

 

— специально организованных занятиях в процессе организации различных 

видов детской деятельности: предметная деятельность и игры, общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

— образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

— самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.   Выбор   форм   работы   осуществляется   педагогом   

самостоятельно и зависит от индивидуальных  особенностей,

 эмоционального состояния ребенка (группы детей). 

Содержание рабочей программы «Дорогою добра». 

Содержание Рабочей программы кружка представлено в разделах «Человек 

среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре». В младшей: «Человек 

среди людей», «Человек в культуре»; в средней и старшей группах: «Человек среди 

людей», «Человек в культуре», «Человек в истории»; в подготовительной группе: 

«Человек среди людей», «Человек в истории» «Человек в своем крае». Каждый из 

которых дифференцирован по блокам: 

 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я – мальчик, я - девочка». 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья». 

«Детский сад – мой второй дом». 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 

 «История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город». 

«Родная страна». 

«Моя Земля». 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». 

«Культура других народов». 

«Человек в своем крае» «Родной край». 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено 

требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью программы в 

соответствии с региональными особенностями. 
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Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 

доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями 

психического и личностного развития детей. 

Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и 

целенаправленному блочно- тематическому планированию процесса реализации 

программы. 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса 

приобщения детей к социальной культуре. 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями 

психического развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, 

адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и 

применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного детства 

видах деятельности. Технология реализации программы представлена блочно-

тематическими планами и конспектами, предусматривающими использование 

различных средств, методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности, включение элементов развивающей 

среды. 

Содержание программы социально-коммуникативного развития осваивается 

детьми в разных формах взаимодействия с педагогом в определенной 

последовательности: 

 первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения 

художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, 

наблюдений, экскурсий; 

 практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной, 

трудовой, двигательной и других видах деятельности; создание на основе 

имеющихся знаний и сформированных умений творческого продукта. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание условий реализации программы: 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 

остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное 

пространство.  

Для реализации Программы организована системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ЦПМПС детей и подростков 

«ЛадьЯ», образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 
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дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Обязательное участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка после КИ раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

Описание системы комплексного психолого- педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ разработан следующий алгоритм: 

 Предварительное обследование дошкольников 4,5 – 5 лет, с целью 

определения  уровня развития речи, развития эмоциональных и 
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коммуникативных свойств, выявления речевых нарушений 

 Консультативная работа членов ППк с педагогами и родителями 

воспитанников 

 Индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей 

 Обсуждение результатов обследования, динамики развития 

дошкольников, составление коллегиального заключения ППк 

 Изменение условий воспитания и развития детей путем  формирование 

групп компенсирующей направленности по заключениям городского 

(областного) ППК 

 Организация индивидуальных и групповых занятий в зависимости от 

характера речевых нарушений 

 Взаимодействие специалистов по преодолению речевых нарушений 

дошкольников 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в образовательных областях «Социально – коммуникативное  развитие» и 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

   Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. Предоставляют 

возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

   Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре 

и совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, 

предоставляют возможность реализовать задуманное. Поощряют стремление ребенка к 

речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, 

слова) с взрослыми и сверстниками. Поддерживают инициативу ребенка в движении, в 

стремлении преодолевать препятствия.  Поощряют инициативу в обследовании новых 

предметов, стремлении освоить действия с ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества   

   Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают 

вокализации звуков и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться 

на собственный опыт 

   Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.  

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации. Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали 

от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 
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Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в образовательной области «Познавательное развитие» 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

   Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности.  Предоставляют возможность самостоятельно планировать 

познавательную деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, 

определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). Предоставляют право выбора различных 

средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных 

интересов. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения 

проблем с помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским 

высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

   Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной 

и речевой деятельности  

   Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом. Взрослые поощряют детей в обращении к 

разнообразным источникам информации. Предоставляют возможность обмениваться 

информацией. Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям . 

   Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

-  познавательно-исследовательская деятельность; 

-  сенсорное воспитание;  

- предметное и социальное окружение ; 

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений); 

-  ознакомление с природой; 

- развитие экологических представлений; 

- развитие элементарных математических представлений;  

- развитие элементарного логического мышления;  

- конструктивно-модельная деятельность;  

-конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги); 

- художественное конструирование. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в образовательной области  «Речевое развитие» 

 - Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей. 
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- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.  

- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).  

-  Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка . 

-  Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  

- Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  

- Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности  

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

- Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок.  

- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации.  

- Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают 

освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые 

оттенки слов, переносных значений и т. д.).  

- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования).  

- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 

полилогическую речь).  

-  Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения).  

-  Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.).  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в образовательной области «Физическое развитие» 
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности.  

    Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в 

выполнении режимных процедур.  

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности, как в помещении, так и на улице. Поощряют самостоятельную 

двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство 

мышечной радости. 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  
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   Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей 

узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья.  

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.  

   Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д.  Предоставляют возможность активно 

использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной 

двигательной деятельности. Предоставляют возможность детям использовать элементы 

двигательной активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой 

игре, музыкальной, изобразительной и т. п.). Предоставляют возможность детям 

видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением 

новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации.  

 

3.1.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС). 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее –

ППРОС)– часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
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возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

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 детей); 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР.  

При проектировании ППРОС педагоги ДОУ учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 
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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 детей с ТНР, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами 

— подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

– 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 воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 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, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, 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;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для общения и 

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

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. 
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Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования 

дошкольного возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в 

дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и 

формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых 

игровых материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители Воображение наиболее 

эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для осуществления этих 

видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и 

допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые 

куклы и куклы для театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного пола и размера; 

кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и 

пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 

транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 

адекватные возрасту и др.  

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно 

распространено) общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. 

Это так называемые «Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми 

могут стать куклы и животные с привлекательной внешностью и яркой 

индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий 

ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и 

животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих 

разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели 

современных технических средств; игрушечные машинки разных типов и др.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены». Они используются, исходя из программных задач и содержания по 

направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей.  
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На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, летняя экспериментальная площадка, огород, центры 

науки и др.).  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия 

для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются 

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой 

памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 

другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических  

мероприятий.  

Кабинет учителя-логопеда делится на три зоны, имеющие различную 

функциональную нагрузку.  

Первая зона – коррекции произношения. Пространственно-организующим 

элементом зоны - служит настенное зеркало, перед которыми проводится значительная 

часть индивидуальных занятий по постановке звуков и их первичной автоматизации.  

Вторая зона – образовательная зона кабинета предназначена для проведения 

подгрупповых занятий с детьми. Здесь имеются: магнитная доска, наборное полотно, 

раздаточный и демонстрационный материал.  

Третья зона - рабочее место учителя-логопеда (входит письменный стол, 

шкафы для книг, пособий, игр и игрушек).  

В кабинете имеются технические средства: магнитофон, аудиозаписи, ноутбук с 

коррекционно-развивающими играми, презентациями.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

Для этого, в групповых и музыкальном зале ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (мобильные компьютеры, проектор, интерактивное оборудование).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка с ТНР. 
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3.1.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет. 

Здание и помещения, участок детского сада соответствуют действующим 

СанПиН требованиям пожарной безопасности; требованиям к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей. 
Программы Методические 

пособия 

Дидактические 

материалы 

ТСО Принципы организации 

предметно-

пространственной среды 

Программа 

логопедичес-

кой работы 

по 

преодолени

ю общего 

недоразвити

я речи у 

детей,  Т.Б. 

Филичева 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста с 

общим 

недоразвитием 

речи . 

Программно-

методические 

рекомендации/ 

Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова, 

Г.В. Чиркина. – 

М., 2009 

Методический 

рекомендации 

с 

развернутыми 

методическими 

рекомендациям

и, справочным 

материалом  

для педагогов и 

родителей 

Учебно-

наглядные 

пособия для 

детей 

(иллюстрирова

н-ные 

альбомы), 

рассказы в 

картинках, 

дидактические 

материалы на 

печатной 

основе – 

демонстрацион

ные и 

раздаточные 

Хрестоматии 

Настольно-

печатные игры 

Аудиопособия 

Зеркало для 

мимической и 

артикуляционной 

гимнастики, 

наглядно-

иллюстративный 

материал по 

лексическим 

темам, основным 

фонетическим 

группам, 

сюжетные 

картинки для 

работы над 

фразой, игрушки 

для 

совершенствовани

я диафрагмально-

речевого дыхания, 

пособия для 

развития ручного 

праксиса, 

зрительной памяти 

и фонематического 

слуха, разрезные 

азбуки 

Музыкаль-

ный центр, 

кассетный 

магнитофон, 

ПК с 

комплектом 

обучающих 

программ 

Информативности -  

разнообразие тематики 

материалов и оборудования  

и активности воспитанников 

во взаимодействии с 

предметным окружением 

Вариативности -  зависит от 

вида дошкольного 

образовательного 

учреждения, содержания 

воспитания, культурных и 

художественных традиций, 

климатогеографических 

особенностей 

Полифункциональности – 

обеспечение всех 

составляющих 

воспитательно-

образовательного процесса и 

возможности разнообразного 

использования различных 

составляющих предметно-

развивающей среды 

Педагогической 

целесообразности – 

предусматривающий 

необходимость и 

достаточность наполнения 

предметно-развивающей 

среды, обеспечение 

возможности самовыражения 

воспитанников, 

индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка 

Трансформируемости-  

возможность изменений 

предметно-развивающей 

среды, позволяющих по 

ситуации вынести на первый 

план ту или иную функцию 

пространства 
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Видеопособия  

 

Учебно – методическое обеспечение программы 

Обеспечение методическими материалами и пособиями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: 

-формирование у детей интереса  и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

- гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- охрана здоровья детей;  

- формирование основ культуры здоровья  

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Технологии, пособия:  

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

2. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  

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

2010.  

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

2010.  

5. И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н.Павлова, Т.И. Кандала Физическое воспитание из 

«Развернутого перспективного планирования» по Программе воспитания и обучения в детском саду 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. «Учитель» 2009г.  

6.Маханёва М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 

2013  

7.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

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

2009-2010.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цели:  

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;  

- формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи:  

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

-развитие игровой деятельности детей; 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным);  

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
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принадлежности к мировому сообществу;  

-развитие трудовой деятельности;  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

 

Технологии, пособия:  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность детей дошкольного 

возрастаМосква 1997г  

2. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. -М.: ТЦ 

Сфера, 2008.  

3. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Москва «Просвещение» 1978г  

4. Баль Л.В., Петрова В.В «Букварь здоровья» Для дошкольников и младших школьников. 

1995г  

5. Шалаева Г.П., Журавлева О.М. «Правила поведения для воспитанных детей»Москва 

2007г  

6. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2008.  

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2008  

8. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

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

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

10. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

11. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010.  

12. Петрова В. И, Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

13.Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного возраста.- М.: Издательство Скрипторий, 2003г.  

14 .Н.В Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников. Москва 2008г.  

15. Михайленко Н.Я., Короткова Н. А.«Организация сюжетной игры в детском саду»  

16. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры старших дошкольников; практическое 

пособие. -М.: Айрис-пресс, 2009.  

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

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

18. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду,—М.:.Мо-заика-

Синтез, 2007-2010.  

19. Маханёва М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться. - М.: ТЦ Сфера, 20012  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Цели:  

-развитие у детей познавательных интересов;  

-интеллектуальное развитие детей.  

Задачи:  

-сенсорное развитие;  

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

-формирование элементарных математических представлений;  

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  

Программа«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы  

Технологии, пособия:  

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.  

2. Костюченко М.П. Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. –
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Волгоград: Учитель, 2012г.  

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

5. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду (старшая, подготовительная 

группы)  

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

занятий — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7. Ю.А.Вакуленко «Воспитание любви к природе у дошкольников» «Учитель» 2008г  

8. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной и труд» Москва. Просвещение 2010г  

9. Лиштван З.В. Конструирование. М.: Просвещение, 1981.  

10. Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.  

11. Морозова И.А. КРО. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

12. И.Пономарева, В. Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений» Москва 2009г  

13. Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий.- М.: Мозаика – 

СИНТЕЗ, 2012.  

14. Г.А.Свердлова «Увлекательная математика» 1998г  

15. В.П.Новикова «Математика в детском саду» 2007г  

16. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010г.  

Образовательная область "Речевое развитие"  
Цель:  

-овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Задачи:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

- развитие литературной речи;  

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  

Программа«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы   

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи. Т.Б. 

Филичевой и др. 

Технологии, пособия:  

1. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

2. Громова О.Е., Г.Н. Соломатина. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г.  

3. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.  

4. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

5. О.С. Ушакова, Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет: Программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. -М.: Вентана-Граф, 2008.  

8. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной логопедической 

группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной жизни и деятельности детей. - М, 2001  

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 
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логопедические занятия по лексико-семантическим темам «Зима», «Весна»,«Осень». - М, 2002.  

10. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе с ОНР 1,2,3, период - М, 2002.  

11. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи.  

12. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». - М, 2001.  

13. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. - М., 2001.  

 

№ Программно - 

методическое 

обеспечение 

Дидактическое обеспечение 

1 Программа 

логопедической работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей,  Т.Б. Филичева 

 Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам, 

основным фонетическим группам, 

  сюжетные картинки для работы над фразой,  

 игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого 

дыхания,  

 пособия для развития ручного праксиса, зрительной памяти и 

фонематического слуха,  

 разрезные азбуки 

2 Технология «Учим 

ребенка говорить и 

читать» Цукановой С.П., 

Бетц Л.Л.  

 УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты 

занятийпо развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. I - III период 

обучения / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. — М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2008 

 Я учусь говорить и читать . Альбомы 1,2,3. СП. Цуканова, 

Л.Л. Бетц. — М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008 

 

3 Технология Коноваленко  

В.В. по обучению грамоте 
 В.В.КоноваленкоС.В.Коноваленко  

"Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФН" 

4 Технология Л.М. Граб  Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с 

ОНР.Граб Л.М. – М.:Издательство «Гном и Д», 2008 

5 Технология  Н.Э. 

Теремковой 

 

6 Технология Т.А. 

Ткаченко по развитию 

связной речи 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи у 

дошкольника 4-6 лет . – М.: Издательство «Ювента»,  2007 

7 Технология  О.С. Гомзяк 

по развитию связной речи 
 Говорим  правильно.   Конспекты  занятий  по  развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. 

— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с. - (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР 

у дошкольников»). 

8 Автоматизация и 

дифференциация звуков  
 Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ, С, СЬ, З, Зь, Ц. 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у 

детей 5-7 лет/ Е.Н. Спивак. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2013 

 Егорова О.В. Звуки Т, Ть, Д, Дь, Ф,Фь, В, Вь. Речевой 

материал по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 

лет/ О.В. Егорова.– М.: Издательство ГНОМ, 2014  

 Комарова Л.А. К63        Автоматизация звуков  в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А.Комарова. -М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007.  
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   Основы логопедии: Учеб.пособие для студентов пед. 

Институтов по специальности  «Педагогика и психология (дошк.)» / 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. – М.: Просвещение, 

1989. – 223 с. 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"  
Цели:  

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  

удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); - 

развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

  

Технологии, пособия:  

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - . М.: Просвещение, 1992.  

2. Богатеева З.А. Занятия по аппликации в детском саду - . М.: Просвещение, 1988.  

3. Васильева М.А., Гербова В.В., Т.С. Комарова. Комплексные занятия в 1 мл.гр., 2011г.  

4. Веракса Н.Е.. Т.С. Комарова, Васильева М.А. Комплексные занятия –Волгоград: Учитель, 

2012.  

5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.–М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

7. Карпухина Н.А. Занятия в 1 мл.гр.- М.: Просвещение, 2008.  

8. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика –Синтез, 2011.  

9. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.  

10. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010.  

11. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.  

12. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

13. Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.  

14. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

15. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

16. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

17. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. – М.: Просвещение, 1985.  

18. Казакова Р.Г. рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники. –

Изд-во «Творческий центр», М., 2006.  

19. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Творческий центр 

СФЕРА, 2009.  

20. Хухлаева Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.  

21. Каплунова И. Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 диска) Невская нота, Санкт-Петербург, 2010.  

22. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 диска) младшая группа. «Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.  

23. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 диска) средняя группа «Композитор»,Санкт-Петербург, 2007.  

24. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 диска) старшая группа «Композитор»,Санкт-Петербург, 2008.  
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25. Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 диска) подготовительная группа «Композитор»,Санкт-Петербург, 

2009.  

Технологии, пособия:  

1. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Средняя 

группа. - «Учитель», 2011.  

2. Арсенинаа Е.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Средняя. Сстаршая группа. Подготовительная группа- «Учитель», 2011  

3. Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Первая младшая группа.- «Учитель», 2011.  

4. Боромыкова О.С.. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением.-Детсво 

Пресс, 2007.  

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010.  

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

7. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

8. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

9. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

10. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду.-Скрипторий, 2003,2009.  

11. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.- ТЦ Сфера, 

2008.  

12. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- ТЦ Сфера, 

2008.  

13. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей.- ТЦ 

Сфера, 2008.  

14. Касицына М.А. Коррекционная ритмика.- Гном и Д, 2007.  

15. Лунёва Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа.-«Учитель», 2007.  

16. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 

3-5 лет. -Просвещение, 1986.  

17. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 

5-6 лет. -Просвещение, 1986.  

 

 

3.1.4.Финансовое обеспечение; 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования не 

является самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования 

условий, создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение 

условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 
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конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с 

учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при 

определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной 

платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597(В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ.). Объём финансового обеспечения реализации Программы 

определяется исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть 

достаточным и необходимым для осуществления Организацией:  

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей.  

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые 

для организации реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного,  

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных)  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 

основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в муниципальных 

организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 
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государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с ведомственным 

перечнем услуг.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы, а также особенности реализации Программы в отношении 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в муниципальных 

образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг 

и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных 

организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в приобретение средств обучения, учебных 

пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей 

и режимов групп, в которых реализуется Программа.  

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 

следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации:  

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, в 

связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

в размере 25 часов.  
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 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-фонематическими нарушениями 

речи в количестве одного учителя-логопеда на группу компенсирующей 

направленности.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и 

используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в 

том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, 

приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и организации функционирования ДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления ДОУ.  

ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований 

к условиям реализации Программы. 
 

 

3.1.5. Кадровые условия 

В штатное расписание ДОУ для реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности:  

- учитель-логопед (3 учителя-логопеда) 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего – 7 педагогов), 

педагог-психолог (2 - педагога), музыкальный руководитель (1 специалист), 

инструктор по физической культуре (1 педагог).  

Коррекционно-развивающий процесс в детском саду обеспечивают   14 

специалистов.  

Все педагоги имею высшее профессиональное образование.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. 

ч. учитывающие особенности реализуемой АООП.  

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации 

(периодичность повышения квалификации: педагоги ДОУ в срок не реже чем 1 раз в 3 

года), а также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ.  
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Уровень профессиональных компетенций соответствует стандарту 

профессиональной деятельности педагога и требованиям должностных инструкций 

«воспитатель» («музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», 

«учитель- логопед», «старший воспитатель», «педагог-психолог»).  

ДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. ДОУ осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.2. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

  

Режим работы МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска и длительность 

пребывания в нем детей определяются Уставом, договором заключаемым между 

МБДОУ и Учредителем являются следующими в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи:  

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ – 10,5 часов;  

  ежедневный график работы - с 7.30 до 18.00 часов;  

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, 

закрепляется локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СП 2.4.348-20 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно организованной 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала;  

разная длительность пребывания ребенка в группе по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанника.  

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптации к детскому учреждению, время года).  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные принципы построения режима дня:  
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 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

 режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени года.  

 

 
Примерный режим дня (холодный период года) 

 

Примерный режим дня (теплый период года) 

Режимные мероприятия Старшая лог. 

группа 

(10,5 часов) 

Подготови-

тельная лог. 

группа (10,5 

часов) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика. Совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям, занятия 

8.50-10.00 8.50-10.10 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность  

10.00-10.15 - 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.15-10.25 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка* (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) 

10.25-12.10 10.25-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к занятиям, занятия 16.30-16.55 16.30-17.00 

Индивидуальные занятия по заданию логопеда 15.40-16.10 15.40-16.10 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.10-16.30 16.10-16.30 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.30-16.55 16.30-17.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

взаимодействие с родителями, уход детей домой 

17.00-1730 17.00-18.70 

Режимные мероприятия Старшая лог. 

группа 

(10,5 часов) 

Подготови-

тельная лог. группа 

(10,5 часов) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика. 

Совместная и самостоятельная деятельность 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры и самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям, занятия 

8.50-9.25** 8.50-9.30** 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность  

9.25-10.15 9.30-10.15 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.15-10.25 10.15-10.25 
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Организованная образовательная деятельность проводится с дошкольниками, при условии хорошей 

погоды на участке детского сада, в соответствии с режимом занятий на летний период. В режимах 

пребывания детей отмечается длительность проведения ОД  в соответствии с возрастом 

дошкольников.   

  

 

 Планирование образовательной деятельности  

Планирование коррекционно – образовательной работы в группах 

компенсирующей направленности строится с учётом тематического принципа. Данный 

принцип определяет компановку лексического материала в пределах конкретных 

программных тем. Выбор тематических периодов (лексических тем) обоснован 

особенностями развития дошкольников с ОНР, индивидуальными особенностями 

освоения лексико – грамматической стороны речи детьми данной группы. 

 Компановка лексического материала по тематическим блокам является удобной 

для определения объёма изучаемых с детьми слов, облегчает отбор лексического 

материала на основе различных семантических признаков, позволяет 

систематизировать и пополнять имеющийся в арсенале каждого педагога речевой 

материал. Усваиваемые детьми с ОНР слова группируются на основе различных 

семантических признаков, отбираются с учётом принципа концентрического 

расположения материала.  

По итогам освоения лексики и грамматических категорий в рамках каждой 

лексической темы учитель – логопед определяет возможность освоения следующей 

темы, либо продление комплекса образовательных задач и форм работы с детьми по 

текущей лексической теме.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

Подготовка к прогулке, прогулка*(наблюдения, 

совместная игровая деятельность) 

10.25-12.10 10.25-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Занятия по заданию логопеда 15.40-16.00 15.40-16.05 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.00 15.40-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00-16.30 16.05-16.30 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.30-16.55 16.30-17.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

16.55-18.00 17.00-18.00 
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для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. 

Примерную тематику содержания учебной деятельности  см. в учебном плане.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Продолжительность занятий:  
для детей 6-го года жизни - 25 минут  

для детей 7-го года жизни - 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: в старшей и подготовительной группах не превышает 50 минут  или 75 

мин при организации 1 занятия после дневного сна и 90 мин соответственно.  

В середине времени, отведенного на занятие время, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут  

занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.  

При определении структуры образовательного процесса педагогический 

коллектив опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 
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деятельности со взрослыми, затем –в совместной деятельности со сверстниками и, 

наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 
-занятия;  

-образовательная деятельность в режимных моментах; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

–Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

–Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

–Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

–Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида № 114 «Чебурашка» г.Брянска строится на основе 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, на основе 

объединения различных видов детской деятельности вокруг единой темы.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе режимных 

моментов, при взаимодействии с семьями воспитанников по решению задач развития 

дошкольников в семье и в ДОУ. Формы организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении определяются в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, с учетом ведущей функции игровой деятельности.  
 

 

 

Занятия  

Базовый вид деятельности  Старшая группа  
(количество занятий в 

неделю) 

Подготовительная к 

школе  группа  
(количество занятий в 

неделю) 

Физическая культура в помещении  2 2 

Физическая культура в помещении 1 1(в виде подвижных игр и 

игровых упражнений) 

Музыка 2 2 

Окружающий мир  1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений  

1 2 
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Развитие речи  0,5 - 

Художественная литература 0,5 - 

Рисование  1 1 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 

Конструирование  0,5 0,5 

Художественный труд 0,5 0,5 

Коррекция ОНР 4 5 

Всего: 15 15 

 

 

 

Организация индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих эффективную коррекцию общего недоразвития речи у дошкольников 

 

Период  

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР  

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ОНР  

I  

Сентябрь-ноябрь  

Фронтальные занятия с подгруппой по 

формированию лексико-

грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводятся 2 

раза в неделю.  

Работа по коррекции 

звукопроизношения- только 

индивидуально.  

Фронтальные занятия по 

звукопроизношению и грамоте 2 раза 

в неделю  

Лексико – грамматика и связная речь 

– 3раза  

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно.  

II  

Декабрь  

Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка- 2 раза в 

неделю;  

развитию связной речи проводятся - 1 

раз в неделю.  

Фронтальные занятия по развитию 

связной речи и лексико 

грамматические проводятся 2 раза в 

неделю.  

Занятия по подготовке к обучению 

грамоте- 2 раза в неделю.  

Звукопроизношение – 1 раз  

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно.  

Январь - февраль  Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка- 2 раза в 

неделю;  

развитию связной речи проводятся - 1 

раз в неделю.  

Фонетические занятия- задачи по 

формированию звукопроизношения, 

включаются в ООД как часть 

фронтального занятия – 1 раз в неделю 

и в подгрупповые и индивидуальные 

занятия.  

Фронтальные занятия по развитию 

связной речи и лексико 

грамматические проводятся 2 раза в 

неделю.  

Занятия по подготовке к обучению 

грамоте- 2 раза в неделю.  

Звукопроизношение – 1 раз  

Подгрупповые и индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно 
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III  

Март-май  

Фронтальные занятия по 

формированию лексико-

грамматических средств языка- 2 раза в 

неделю;  

развитию связной речи проводятся - 1 

раз в две недели.  

Фонетические занятия- задачи по 

формированию звукопроизношения,  

включаются в ООД как часть 

фронтального занятия – 1 раз в неделю 

и в подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

Фронтальные занятия по 

звукопроизношению и развитию 

связной речи проводятся 3 раза в 

неделю.  

Занятия по подготовке к обучению 

грамоте- 2 раза в неделю.  

Подгрупповые и индивидуальные 

 

 

 

Учебный план МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска 

 

Учебный план МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска составлен в 

соответствии и на основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203- ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847)   

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования от 31.06.2020г. № 373; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020г. № 32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм 

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

организации общественного питания населения»;  

https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
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  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Письмом Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Письмом Минобразования России от 02.06.1998 г. № 89/34-16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

Учебный план МБДОУ детского сада комбинированного вида № 114 

«Чебурашка» г. Брянска является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

Настоящий учебный план определяет содержание образовательного процесса, 

который включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  которые обеспечивают 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Фундамент образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

составляет Федеральной образовательной программой дошкольного образования  

и Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования.  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально-комфортной для ребёнка образовательной среды. Для реализации этих 

целей предусматривается непрерывное психологическое сопровождение и развитие 

детей дошкольного возраста на протяжении всего дошкольного возраста путём 

включения в образовательную деятельность работу педагога-психолога и реализацию 

программы «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куржаевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, 

И.А. Козловой. 

В группах  компенсирующей направленности образовательный процесс реализуется по 

программам  

Для детей с ТНР: 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. - М.: Просвещение, 2009. (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В. и др.)  

 Программно – методические рекомендации «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» (Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В.)  

Для детей с ЗПР: 

 

 

 

 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
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Учебный план  МБДОУ детского сада  комбинированного вида № 114 «»Чебурашка  г. Брянска на 2023-2024 учебный год  

для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность (количество в пятидневную неделю/ месяц) 

Объем недельной образовательной нагрузки в минутах/часах 

Старшая группа компенсирующей направленности (5-6 

лет) 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности (6-7 лет) 

Обязательная часть 

Познавательное развитие 

Окружающий мир 0.75/3       18  мин 0.75/3         22  мин 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/4             25 мин 2/8        60 мин 

Речевое развитие 

Развитие речи I период  

1,5/6                 38 мин 

Проводит учитель-логопеда в рамках реализации 

задач коррекционной программы 

II-III периоды 

0,5/2               12 мин   

Художественная литература 0.5/2               12 мин В совместной деятельности в ходе режимных 

моментов 

Коррекция ОНР  I период 2/8       50 мин 5/20     150 мин 

Коррекция ОНР  II-III периоды 4/16     100 мин 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1/4          25 мин 1/4         30 мин 

Лепка 0,5/2       12,5мин 0,5/2        15 мин 

Аппликация 0,5/2       12,5мин 0,5/2        15 мин 

Конструирование  0,5/2       12,5мин 0,5/2        15 мин 

Художественный труд 0,5/2       12,5мин 0,5/2        15 мин 

Музыка  2/8            50 мин 2/8            60 мин 

Физическое развитие 

Физическая культура 3/12         75 мин 2/8          60  мин  

3-е занятие на воздухе проводится в форме 

подвижных игр и упражнений 

Социально-коммуникативное развитие 

Путем интеграции с другими образовательными областями 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

Коломийченко Л.В.  Дорогою добра: 0,25/1       12 мин 0,25/1       15 мин 
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Концепция и программа социально-

комму- никативного развития и 

социального воспитания дошкольников. 

— М.: ТЦ Сфера, 2015 

Итого: I период -14/56 15/60 

II-III периоды- 15/60 

I период – 350 мин - 5ч50 мин 450мин – 7ч 30 мин 
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Примечания к обязательной части учебного плана для групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР: 

Режим занятий  в группах компенсирующей направленности осуществляется с 

учетом реализации Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования  МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» 

г. Брянска»  и «Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского 

сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска». 

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут.  В середине каждого 

занятия проводится физкультминутка, динамическая пауза или игра малой 

подвижности для профилактики утомляемости детей и удовлетворения потребности 

дошкольников в движениях.  

1. Для  старших  группы компенсирующей направленности предусмотрено (в 

связи с реализацией двух программ в данных группах),  для исключения 

интеллектуального перегруза детей, соблюдения требований СП 2.4.3648-20, а именно 

к максимально допустимому объему образовательной нагрузки следующие изменения: 

-  В течение первых двух недель сентября фронтальные занятия «Коррекция 

ОНР» не проводятся. В связи с тем, что проводится обследование речевых и неречевых 

функций детей, заполнение речевых карт и планирование индивидуальной и 

подгрупповой работы (на основании  «Программно-методических рекомендаций. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной; М. Дрофа, 2009 г) 

- со II периода обучения  занятие «Речевое развитие» в  старших группах 

заменить занятием «Коррекция ОНР», в связи с дублированием задач программ по 

развитию речи дошкольников; 

- со II периода ввести в сетку занятий 2 (два) занятия «Коррекция ОНР»  в 

старших группах в соответствии с требованием Программы  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. и др. М. «П.» - 2009 г.). 

- Общее количество занятий «Коррекция ОНР» в старшей группе 

компенсирующей направленности со II периода – 4 в неделю. В соответствии с 

требованиями СанПиН. Для реализации содержания 2-х программ, и предотвращения 

интеллектуальной и физической перегрузки. 
  II период обучения в старшей группе компенсирующей направленности с декабря по 

март  г, в подготовительных к школе группах с компенсирующей направленности о 

второй половины ноября по февраль  текущего года 

III период обучения в старших группах с апреля по июнь текущего года в 

подготовительных  к школе группах компенсирующей направленности с марта по   

середину  июня (режим занятий в летний период см  Режим Нзанятий в летний период 

с о1.06. по 31.08. текущего года.) 

/* - занятия по подгруппам  в старшей  группе компенсирующей  направленности 

проводятся в I  период обучения.  Начиная со II периода, занятия проводятся со всеми 

детьми фронтально по времени под условным обозначением 

*«Развитие речи»  со II периода в старших группах  компенсирующей направленности 

проводится 1 раз в  неделю в чередовании с занятиями по ознакомлению с 
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художестевнной литературой, в связи с тем, что добавляются занятия учителя-

логопеда. Задачи занятия по «Формированию лексико-грамматических средств языка, 

развитие связной речи » учителя-логопеда дублируют задачи «Развития речи» 

воспитателя. В подготовительной группе занятия «Развитие речи» воспитателем не 

проводятся. Реализацию задач данного раздела осуществялет учитель-логопед в рамках 

занятий коррекционной направленности. 

 

2. На основании требований СанПиН 2.4.3648-20 в части  «Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, а 

именно, детей 6-7 лет,   не должна быть более 90 мин», внести изменения в учебный 

план и в подготовительной группе компенсирующей  в подготовительной группе 

компенсирующей направленности занятие «Физичесая культура » на воздухе 

проводить в виде подвижных игр и упражнений длительностью не меньше 

длительности занятия (30 минут) вынести за пределы  регламентированной 

организованной  образовательной деятельности и проводить в совместной 

деятельности с детьми в виде проблемных  и  игровых ситуаций.  НОД «Физическая 

культура на воздухе» проводить в виде игр и упражнений на воздухе в совместной 

деятельности  педагога и детей (на основании требований к проведению занятий на 

свежем воздухе). 

Примечания к части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Ежедневно организуются индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия  с учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем согласно 

расписанию специалиста. 

Реализация задач программы Коломийченко Л.В.  Дорогою добра: Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015 адаптируется для детей данной категории и 

реализуется в ходе образовательной деятельности в режимных моментах, в виде 

дидактических игр, упражнений образовательных ситуаций. 

 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что 

немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с 

интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в 

которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. 

Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание 

всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 
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образовательных областей в процессе специально организованных занятий. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 

образовательных областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности 

педагога и детей. Среди различных форм совместной деятельности взрослых и детей 

мы используем игру (сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию (решение 

ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, 

чтение педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной литературы, 

экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, 

экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по 

реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества 

дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие»), на занятии «Окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, 

двигательная активность, – через которую реализуются все образовательные области. 

Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально 

организованных занятий – по развитию речи, развитию элементарных математических 

представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и 

физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов 

и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической 

ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной литературы, 

экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах 

и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: 

обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем 

сначала общие цели в соответствии со  ФАОП ДО, Стандартом дошкольного 

образования), а затем дополняем их целями дидактическими, связанными со 

спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей 

среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего 

помещения группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей).  

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации 

Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для 

родителей, советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, 

домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы 

реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: 

«Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 
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Организации». Именно учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять 

непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и 

делая его активным участником образовательного процесса. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для групп 

детей с ТНР и тематических образовательных проектов для групп старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 
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Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (дети в возрасте от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

Сентябрь ТН Детский сад ТН Семья ТН Игрушки ТН Овощи  

Октябрь 
Фрукты 

Золотая осень. Деревья Лес. Лесные ягоды и грибы Человек. Части тела 
ТН Бережем свое 

здоровье 

Ноябрь 
Д ТН ружат люди всей 

земли 

ТН Я живу в России 

ТОП “Наша дружная семья” 

ТН Одежда, головные уборы 
ТН Обувь  

Декабрь 
ТН Перелетные птицы ТН Зимующие птицы  

ТОП “Покормите птиц зимой” 

ТН Зима 
ТН Новый год  

Январь 
 З ТН имние забавы ТН Продукты питания. Труд 

повара 
ТН Столовая посуда ТН Кухонная посуда 

Февраль 
ТН Дикие животные 

наших лесов 

ТН Домашние животные 
ТН Домашние птицы 

ТН День Защитников 

Отечества 
 

Март 
ТН 8 Марта. Женские 

профессии 

ТН Начало весны. Прилет 

грачей 
ТН Дом, квартира 

ТН Мебель, бытовая 

техника 
 

Апрель 

ТН Безопасность дома, 

на улице, на природе.  
ТОП “Уроки 

безопасности” 

ТН Дорожная грамота 

ТН Транспорт наземный, 

подземный 

ТН Транспорт водный, 

воздушный 

ТН День Победы  
ТОП “Брянский край в 

художественной 

литературе” 

Май  ТН Цветы ТН Насекомые ТН Лето  

Июнь 

ТН  Ребенок в мире 

людей  

День защиты детей.  

ТОП «Пушкинский день 

России» 

ТН «Цветочный калейдоскоп» 

ТОП  «Азбука 

безопасности» 

ТН «Растительный и 

животный мир сквера, 

парка» 

 

Июль ТН «Водоем. Луг» 
ТН Ягоды съедобные и 

несъедобные 

Неживая природа. 

природный материал 

Удивительный мир 

насекомых 
 

Август  
  ТН «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

ТН «Лето. Чудеса на 

грядках» 

ТН «Грибы съедобные 

и» несъедобные 
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Подготовительная к школе  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (дети в возрасте от 6 до 7лет) 

 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-я неделя 

Сентябрь 

ТН Ранняя осень. Дары 

леса, сада, огорода 

ТН Город Брянск ТН Семья ТН Россия- Родина моя  

ТОП Проект «Россия – 

Родина моя»  

 

Октябрь 

ТН  Хлеб. 

Сельскохозяйственный 

труд 

ТН Золотая осень. 

Деревья 

ТН Перелетные птицы ТН Зимующие птицы ТН День 

Народного 

Единства 

Ноябрь 
ТН Наша пища. Посуда ТН Квартира. Мебель. 

Бытовая техника 

ТН Безопасность дома, на 

улице, на природе. 

ТН Строительство. 

Профессии 

 

Декабрь 
ТН Ткани, материалы, 

одежда. Ателье 

ТН Начало зимы ТН Зима. Зимние забавы, 

развлечения 

ТН Новогодние праздники  

Январь 
 ТН Дикие животные 

наших лесов 

ТН Животные севера ТН Животные жарких 

стран 

ТН Рыбы 

Февраль 

ТН Сказки и былины 

Проект  ТОП «Сказки 

А.С. Пушкина» 

ТН Почта. Профессии ТН День защитников 

Отечества 

ТН Спорт  

Март 
ТН 8 марта ТН Ранняя весна. Прилет 

грачей 

ТН Наземный, подземный 

транспорт 

ТН Водный, воздушный 

транспорт 

 

Апрель 
ТН Дорожная грамота ТН Космос ТН Библиотека. Труд 

библиотекаря 

ТН Насекомые  

Май ТОП 9 мая. День Победы   ТН Цветы ТН Школа ТН Лето  

Июнь 

ТН  Ребенок в мире людей  

День защиты детей.  

ТОП «Пушкинский день 

России» 

ТН «Цветочный 

калейдоскоп» 

ТОП  «Азбука 

безопасности» 

ТН «Растительный и 

животный мир сквера, 

парка» 

 

Июль 
ТН «Водоем. Луг» ТН Ягоды съедобные и 

несъедобные 

Неживая природа. 

природный материал 

Удивительный мир 

насекомых 

 

Август  

  ТН «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

ТН «Лето. Чудеса на 

грядках» 

ТН «Грибы 

съедобные и» 

несъедобные 
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Нерегламентированные формы организации образовательного процесса 

 
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Беседа, загадка, 

разговор 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Мастерская       + + + + +      + + + + +      

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Реализация проектов                        + + 

Экспериментирование и 

наблюдение 

     + + + + +    +        +  + + 

Игра + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Конкурсы, викторины, 

досуги 

             + +         + + 

Решение ситуативных 

задач 

   + +      + + + + +           

Работа в книжном 

уголке 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений по 

программе «Дорогою 

добра» 

      +           + + +      

 

1 – 2-я группа раннего возраста 

2- младшая группа 

3- средняя группа 

4 – старшая группа 

5- подготовительная к школе группа
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Режим занятий 2023-2024 учебный год 
Группы 

 
Понедельник  Вторник  Среда  

Ст. лог. 

гр. (1) 

Кор. ОНР              9.00. – 9.25 

Окружающий мир 9.35-10.00    

Физическая культура 

(в)11.00-11.25 

ФЭМП                 9.00. – 9.25 

Музыка                10.20-10.45 

Кор. ОНР                 9.00. – 9.25 

Лепка/Аппликация 9.35-10.00    

 

 

Кор. ОНР            16.30-16.55 Физическая культура 15.45-

16.10 

Ст  лог. 

гр. (9) 

Кор. ОНР             9.00. – 9.25 

Окружающий мир9.35-10.00    

Физическая 

культура(в)11.35-12.00 

ФЭМП                  9.00. – 9.25 

Музыка               11.50-12.15 

Кор. ОНР                 9.00. – 9.25 

Физическая культура9.50-

10.15 

 

 

Кор. ОНР             16.30-16.55 Лепка/Аппликация 16.30-16.50 

Подг. 

лог. гр. 

(10) 

Кор. ОНР              9.00. – 9.30 

Окружающий мир9.40-10.10    

Музыка                    10.35-

11.05 

Кор. ОНР             9.00. – 9.30 

ФЭМП                  9.40-10.10 

Физическая культура11.55-

12.25 

Кор. ОНР               9.00. – 9.30 

Лепка/Аппликация 9.40-10.10  

Музыка                   11.50-12.20 

 

 

ДОПОЛНЕИЯ 

 В режим занятий  

на 2023-2024 учебный год для групп компенсирующей направленности Iпериод(старшая группа № 1, № 

9) 

Период логопедического обследования (с 01.09.23по 15.09.23)1 

Группы 

 
Понедельник  Вторник  Среда  

Ст. лог. 

(1) 

Окружающий мир   9.00. – 9.25 

Физическая культура (в)11.00-

11.25 

ФЭМП                  9.00. – 9.25 

Музыка                10.20-10.45 

Лепка/Аппликация  9.00-9.25 

 

 

 

 Физическая культура15.45-

16.10 

Ст  лог. 

(9) 

Окружающий мир   9.35-10.00    

Физическая культура(в)11.35-

12.00 

ФЭМП                  9.00. – 9.25 

Музыка                 11.50-12.15 

Лепка/Аппликация    9.00-9.25 

Физическая культура 9.50-

10.15 

   

 

 

группы Четверг Пятница Количество 

занятий 

Ст. 

лог.гр. 

(1) 

Разв.речи/ХЛ                9.00-9.25 

Физическая культура 10.35-11.00    

Кор. ОНР                                 9.00 – 9.25 

Музыка                                   10.10-10.35 
15 

Конструирование/ХТ    16.30-16.55 

 

Рисование                               16.30-16.55 

Ст  лог. 

гр. (9) 

Разв.речи/ХЛ                9.00-9.25 

Физическая культура 10.05-10.30 

Кор. ОНР                                 9.00 – 9.25 

Музыка                                   11.45-12.10    

15 

Конструирование/ХТ    16.30-16.55 

 

Рисование                               16.30-16.55 

Подг. 

лог. гр. 

(10) 

 ФЭМП                           9.00 – 9.30 

Рисование                        9.40-10.10 

Физическая культура(в)11.15-

11.45 
Коррекция ОНР          16.30-16.55 

Кор. ОНР                                9.00 – 9.30 

Конструирование/ХТ             9.40-10.10  

Физическая культура            11.55-12.25      

 
15 (1) 

 Кор. ритм (музыка)       15.45-16.10 Рисование                              15.40 -16.05  
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1 
В течение первых двух недель сентября проводится обследование речевых и неречевых функций детей. 

Заполнение речевых карт и планирование индивидуальной и подгрупповой работы (на основании  

«Программно-методических рекомендаций. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной; М. Дрофа, 2009 г ) 
I   период обучения2 

группы Понедельник  Вторник  Среда  

Ст. лог. 

(10) 

Кор. ОНР */            9.00. – 9.25 

Окружающий мир /* 9.35-

10.00    
Физическая культура (в)11.00-

11.25 

ФЭМП                    9.00. – 9.25 

Музыка                10.20-10.45 

Кор. ОНР * /            9.00. – 9.25 

Лепка/Аппликация*9.35-10.00    

 

 

 Физическая культура 15.45-

16.10 

Ст  лог. 

(9) 

Кор. ОНР */            9.00. – 9.25 

Окружающий мир /* 9.35-

10.00    
Физическая культура(в)11.35-

12.00 

ФЭМП                     9.00. – 9.25 

Музыка                 11.50-12.15 

Кор. ОНР * /            9.00. – 9.25 

Лепка/Аппликация *9.35-

10.00   
 Физическая культура 9.50-

10.15 

   
 

2  II период обучения в старшей группе компенсирующей направленности с декабря 2023 г по март 2024 г, в 

подготовительных к школе группах с компенсирующей направленности о второй половины ноября 2023г. по 

февраль 2024г. 

III период обучения в старших группах с апреля 2024г.- по июнь 2024 г., в подготовительных  к школе группах 

компенсирующей направленности с марта 2024 г. по  14 июня 2024г. (режим занятий в летний период см  

Режим занятий  в летний период с о1.06.2024 г. по 31.08.2024 г.) 

/* - занятия по подгруппам  в старшей  группе компенсирующей  направленности проводятся в I  период 

обучения. Учитель-логопед занимается с 1-й подгруппой, воспитатель со 2-й, затем группы обмениваются.  

Начиная со II периода, занятия проводятся со всеми детьми фронтально по времени под условным 

обозначением 

Занятия  «Коррекция ОНР» условные обозначения: «1» - «Формирование лексико-грамматических средств 

языка, развитие связной речи»; «2» - «Формирование правильного звукопроизношения (закрепление 

поставленных звуков, овладение звуковым анализом и синтезом)»; «3» - «Обучение элементам грамоты» 

** - Последовательность периодов в подготовительной группе определена в ООПДО, перспективном плане 

(определяется закономерностью формирования у детей с ОНР фонематического слуха, письма, чтения) 

 

 

 

группы Четверг Пятница Количество 

занятий 

Ст. лог. 

(1) 

Развитие речи                     9.00-9.25 

Физическая культура 10.35-11.00    

Развитие .речи/ХЛ                9.00. – 9.25 

Музыка                                     10.10-10.35 
12 

Конструирование/ХТ      16.30-16.55                 

 

Рисование                                  16.30-16.55 

 

Ст  лог. 

(9) 

Развитие речи                     9.00-9.25 

Физическая культура 10.00-10.25 

Развитие.речи/ХЛ                9.00 – 9.25 

Музыка                                      11.45-12.10    
12 

Конструирование/ХТ    16.30-16.55 

 

Рисование                                 16.30-16.55 

 

группы 
Четверг Пятница Количество 

НОД 

Ст. лог. 

(10) 

Разв.речи/ХЛ                9.00-9.25 

Физическая культура 10.00-10.25 

Кор. ОНР                                  9.00 – 9.25 

Музыка                                    10.10-10.35   14 
К/ХТ                              16.30-16.55 Рисование                               16.30-16.55 

Ст  лог. 

(9) 

Разв.речи/ХЛ                9.00-9.25 

Физическая культура 10.00-10.25 

Развитие речи            9.00. – 9.25 

Музыка                                    10.10-10.35    
14 К/ХТ                               16.30-16.55 

 

Рисование                               16.30-16.55 



159 

   Режим занятий 

с учетом индивидуальной работы в группах компенсирующей направленности  

на 2023-2024 учебный год 
Возр. 

Гр. 

Старшая лог группа № 1 Старшая лог. гр. № 9 Подготовительная к школе 

группа № 10 

Дни 

недели 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Кор. ОНР 9.00. – 9.25              

Окружающий мир    

                    9.35-10.00  

И/р(Л,П)     с 10.10 

Физическая культура (в)             

11.00-11.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

И/р (В)   с 15.30 

Кор. ОНР 9.00. – 9.25              

Окружающий мир    

                    9.35-10.00  

И/р(Л,П)         с 10.10 

Физическая культура (в)11.35-

12.00 

 

И/р (В) с 15.30 

 Кор. ОНР9.00. – 9.30              

Окружающий мир     

                  9.40-10.10  

Музыка    10.35-11.05 

И/р  (Л,П)  с 11.10 
 

 

И/р (В) с 15.30             

В
то

р
н

и
к
 

ФЭМП   9.00. – 9.25   

И/р  (В,П)с9.35-10.10              

Музыка   10.20-10.45   

 

 

 

Кор. ОНР  16.30-16.55                           

ФЭМП  9.00. – 9.25   

 И/р (В,П)   с9.35-  
Музыка  11.50-12.15    

   

 

           

Кор. ОНР  16.30-16.55               

Кор. ОНР 9.00. – 9.30               

ФЭМП      9.40-10.10  

 И/р  (Л,П) с 10.20 
Фзическая культура  

                 11.55-12.25 

 

И/р (В) с 15.30 

ср
ед

а 

Кор. ОНР  9.00. – 9.25             

Лепка/Аппликация  

                  9.35-10.00   

И/р  (Л,П) с 10.10 
 

 

Физическая культура  

                15.45-16.10 

И/р (В)  с 16.20 

Кор. ОНР 9.00. – 9.25            

Физическая культура  

                  9.50-10.15 

И/р  (Л,П) с 10.25 
 

 

Лепка/Аппликация  

                 16.30-16.50 

И/р (В)  с 15.30 

Кор. ОНР 9.00. – 9.30                

Лепка/Аппликация  

                  9.40-10.10 

И/р  (Л,П) с 10.20 
Музыка   11.50-12.20  

 

И/р (В) с 15.30 

                  

Ч
ет

в
ер

г 

Разв.речи/ХЛ     

                     9.00-9.25 

И/р  (Л,П)    с 9.35        
Физическая культура  

                 10.35-11.00    

 

 

И/р (В) с 15.30 

Конструирование/ХТ  

                 16.30-16.55  

Разв.речи/ХЛ 

                     9.00-9.25              

И/р  (Л,П) с 9.35 
Физическая культура  

                10.05-10.30 

 

 

И/р (В) с 15.30 

Конструирование/ХТ   

                16.30-16.55   

ФЭМП   9.00 – 9.30                           

Рисование 9.40-10.10  

И/р  (Л,П)    с 10.20               
Физическая культура (в)           

11.15-11.45 

 

 

И/р (В) с 15.30 

Коррекция ОНР           

                16.30-16.55 

п
ят

н
и

ц
а 

Кор. ОНР  9.00 – 9.25                                       

Музыка    10.05-10.35 

И/р  (Л,П) с 10.45 
                                       

 

 

И/р (В) с 15.30 

Рисование        

                 16.30-16.55                         

Кор. ОНР  9.00 – 9.25 

И/р  (Л,П)        с 9.35                         
Музыка   11.45-12.10                                           

 

 

 

И/р (В) с 15.30 

Рисование 

               16.30-16.55                                

Кор. ОНР  9.00 – 9.30                                       

Конструирование/ХТ                

9.40-10.10  

И/р  (Л,П) с 10.20 
Физическая культура                

11.55-12.25      

И/р (В) с 15.30 

 

Всего:  15х25= 375 мин 

 (6ч 25 мин) 

15х25= 375 мин 

 (6ч 25 мин) 

15х30 =459  

(7ч 30 мин) 

         Условные обозначения, сокращения:; В – воспитатель; Л – учитель-логопед; П- педагог-психолог; ОМ – 

ознакомление с окружающим миром; РР – развитие речи; и/р – индивидуальная работа. 

Примечание: в группах 1,9,10ежедневно проводятся индивидуальные занятия с учителем –логопедом, 

педагогом-психологом, согласно расписанию специалистов. 
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     Календарный учебный график 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2023-2024учебном году в МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г Брянска 

         Календарный учебный график разработан в соответствии  и со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203- ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847)   

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования от 31.06.2020г. № 373; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020г. № 32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм 

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

организации общественного питания населения»;  

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Письмом Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Письмом Минобразования России от 02.06.1998 г. № 89/34-16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

 Уставом МБДОУ.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
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следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

  

Режим работы ДОУ:  группы общеразвивающей направленности 12-часовой (с 

7.00 – 19.00),  группы компенсирующей направленности и группы для детей раннего 

возраста 10, 5 часов  (с 7.30 до 18.00)рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени. 
  

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 
 с 7.00 до 19.00 часов и 

с 7.30до 18.00 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Новогодние праздники 

 

С 30 декабря 2023 г.  по08 января 2024 г. 

(10 календарных дней) 

Летний оздоровительный период (летние 

каникулы) 

с 01 июня по 31августа 2024г. 

Образовательный процесс в ДОУ 

выстраивается в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

на летний период. Образовательная 

деятельность проводится на воздухе. 

Организуются обязательные  занятия  по 

«Физической культуре» (3 занятия в 

неделю), «Музыке» (2 занятия в неделю).  

 

  
2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
Первая половина октября 2 недели 

Итоговый мониторинг Первая    половина мая 2 недели 
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3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:  

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов;  

- сложившимся традициям дошкольного учреждения и группы;  

- учитывает современные тенденции развития общества;  

- включает ознакомление дошкольников с региональными особенностями родного 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной форме с указанием: содержания дел, 

событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 
План является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы в ДОО.  
Месяц  Дата  Государственные даты, народные праздники, памятные даты Ответственные  Возрастная 

группа 

Рекомендованные 

формы проведения 

Январь 27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Воспитатели  Ст, подг Беседа, презентация 

Февраль 2 февраля  

 

 

 

8 февраля 

 

15 февраля  

 

21 февраля  

 

23 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

День российской науки; 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

Международный день родного языка; 

  

День защитника Отечества. 

 

Педагоги-

психологи  

 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 

Учителя-логопеды, 

Воспитатели 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Ст., подг 

 

 

 

Ст., подг 

 

Ст., подг 

 

Ср, ст., 

подг 

Все 

группы 

Беседа, буклеты 

 

 

 

Видео-экскурсия 

 

Фотоколлаж(взаимод. с 

родителями) 

Видеоролик  

 

Праздник  

Март  8 марта 

 

18 марта 

 

Международный женский день; 

 

День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Все 

группы 

Ст., подг 

 

Праздник  

 

Изготовление  

открыток  
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27 марта 

регионально и/или ситуативно); 

Всемирный день театра. 

 

 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

 

Все 

группы 

 

Театральная постановка 

Апрель  12 апреля День космонавтики Воспитатели Ср, ст., 

подг 

Выставка рисунков 

Май  1 мая 

9 мая 

19 мая 

 

24 мая 

Праздник Весны и Труда; 

День Победы; 

День рождения детского сада; День детских общественных 

организаций России; 

День славянской письменности и культуры 

Воспитатели 

Муз. руководители 

Педагоги ДОУ 

 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

Ст., подг 
Все группы 

Все группы 

 

 

Ст., подг 

Беседа  

Праздник  

Развлечение 

   

Видео-экскурсия 

Июнь  1 июня 

 

 

6 июня 

 

 

12 июня 

 

22 июня 

29 июня 

День защиты детей; 

 

 

День русского языка; 

 

 

День России; 

 

День памяти и скорби 

День партизан и подпольщиков 

Муз. руководители, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Муз. руководители, 

Воспитатели, уч.-

логопеды 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

Все группы 

 

 

Ст., подг 

 

 
Все группы 

Ст., подг 

Ст., подг 

Ст., подг 

Развлечение 

 

 

Викторина  

 

 

Праздник 

 

Беседа,  

Презентация  

Июль  8 июля День семьи, любви и верности Воспитатели Все группы Фотовыставка  

Август  12 августа 

20 августа 

 

22 августа 

 

27 августа 

День физкультурника; 

День рождения Чебурашки 

 

День Государственного флага Российской Федерации; 

 

День российского кино. 

Инструктор по ФК 

Муз. руководители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Все группы 

Все группы 
 

Ср, ст., 

подг 

Ст., подг 

Досуг  

Развлечение  

  

Видео-презентация 

 

Беседа,  просмотр 

мультфильма 

Сентябрь  1 сентября 

 

3 сентября 

 

8 сентября 

 

27 сентября 

 

День знаний; 

 

День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

Международный день распространения грамотности; 

 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Учителя-логопеды, 

Воспитатели 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Все группы 

 

Ст., подг 

 

Ст., подг 

 
Все группы 

Праздник 

 

Беседа  

 

Игра-ходилка 

 

Просмотр видеоролика 
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Октябрь 1 октября 

 

1 октября 

4 октября 

5 октября 
Третье 

воскресенье 

октября: 

Международный день пожилых людей;  

 

Международный день музыки; 

День защиты животных; 

День учителя; 

День отца в России. 

 

Муз. руководители, 

Учителя-логопеды 

Муз. руководители 

Воспитатели 

Воспитатели 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Ср, ст., 

подг 

Ст., подг 

Ст., подг 

Ст., подг 

Ср, ст., 

подг 

Открытка для бабушек 

и дедушек 

Музыкальная гостиная 

Акция, фотовыставка 

Беседа 

Стенгазета  

Ноябрь 4 ноября 

 

8 ноября  

 
Последнее 

воскресенье 

ноября 

30 ноября 

 День народного единства; 

 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

День матери в России; 

 

 

День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Муз. руководители 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Все группы 
 

Ст., подг 

 
Все группы 

 

 

 

Ср, ст., 

подг 

Праздник 

 

Беседа  

 

Изготовление открыток 

 

 

Видеопрезентация  

Декабрь   3 декабря 

3 декабря 

 

 

5 декабря 

8 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

 

31 декабря 

 

 

День неизвестного солдата;  

Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

День рождения Ф.И. Тютчева;День добровольца 

(волонтера) в России; 

Международный день художника; 

День Героев Отечества; 

 

День Конституции Российской Федерации 

Новый год 

Воспитатели 

Педагоги-

психологи 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Ст., подг 

Ср, ст., 

подг 

 

Ст., подг 

Ст., подг 

Ст., подг 

 

 

Ст., подг 
Все группы 

Презентация 

Беседа 

     

 

Беседа, выставка книг 

 

Презентация  

Рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Праздник  

Жирным курсивом выделены мероприятия, относящиеся к региональному компоненту Программы (обязательны для планирования и проведения)  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ - КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в том числе 

категории детей  с ОВЗ, если ООП ДО предусматривает особенности ее реализации 

для этой категории детей 

• Используемые примерные программы 

• Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида  № 114 

«Чебурашка»  г. Брянска  

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №114 «Чебурашка» г. Брянска  

Учредитель: Брянская городская администрация  

Форма собственности: муниципальная  

Год основания: 1974 год  

Юридический, фактический адрес: 241022, г.Брянск ,ул. Кольцова, д.1  

e-mail: cheburashka114@mail.ru  

Официальный сайт в сети интернет: cheburashka114@mail.ru 

Количество групп: 11  

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет  

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования  разработана в соответствии:  

Федеральным государственным образовательным стандартом 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) 

(далее – ФГОС ДО)  

 Федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) 

(далее – ФОП 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»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?ysclid=ljfn48cxw556753121
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?ysclid=ljfn48cxw556753121
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?ysclid=ljfn48cxw556753121
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012?ysclid=ljfn59trxd900005697
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012?ysclid=ljfn59trxd900005697
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=ljfn63n2i3113204377
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=ljfn63n2i3113204377
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019?ysclid=ljfn63n2i3113204377
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698
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‒ 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 образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

Региональные документы:  

‒ Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области».  

‒  Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0.  

‒ Устав МДОУ; 

‒ Программа развития МДОУ. 

 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целями Программы являются: разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48313
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48313
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48313
https://docs.cntd.ru/document/420277810?ysclid=ljfnasfw60459061695
https://docs.cntd.ru/document/420277810?ysclid=ljfnasfw60459061695
https://docs.cntd.ru/document/420277810?ysclid=ljfnasfw60459061695
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
https://docs.edu.gov.ru/document/7dcd2fd1d14f608ec97e9ef6699f99ae/download/2037/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=ljfnd3eyv3442824032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?ysclid=ljfndyehcm801435296
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?ysclid=ljfndyehcm801435296
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021?ysclid=ljfndyehcm801435296
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?ysclid=ljfnez3ksv889915001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?ysclid=ljfnez3ksv889915001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?ysclid=ljfnez3ksv889915001


168 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 8 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 

ДО, п. 14.2 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
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здорового образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, 

нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности 

(ФГОС ДО п. 3.2.8.):  

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде;  

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства 

является участие родителей в процессе воспитания и образования детей через 

сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть 

различными.  

Родители могут выступать:  

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми;  

 в роли эксперта, консультанта или организатора;  

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в 

мире, который их окружает.  

Гарантом эффективности работы с родителями являются:  

 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;  

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;  

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;  

 системный характер работы  



170 

 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в 

семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания.  

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

1. Создание единого образовательного пространства.  

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования.  

3. Формирование родительской ответственности.  

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей.  

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.  

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.  

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.  

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре 

внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в 

которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая 

связанное с ними микросоциальное окружение.  

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:  

 ощущают личную причастность к организации образовательной 

деятельности с детьми;  

 видят, как их ребенок общается с другими;  

 начинают больше понимать в детском развитии;  

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним;  

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием 

заниматься с детьми дома;  

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;  

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;  

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.  

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:  

 понять, как родители мотивируют своих детей;  

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;  

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со 

своими детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во 

взаимодействии с другими детьми и взрослыми.  
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