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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад №44» города Белгорода.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. №08-249; 

4. Санитарные правила СП 2.4.-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 

г. №28 (далее – СанПиН).  

5. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

6. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от28.12.2010 г. №2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

7. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

8. Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

9. Устава МБОУ «Начальная школа – детский сад №44».  

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 

должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-

своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и 

компенсация средствами образования 

Коррекционная работа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад №44» города Белгорода осуществляется в рамках 

логопедического пункта (далее по тексту логопункта). 

Программа разработана с учетом: 

- общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.). 
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Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП 

 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» является звеном муниципальной системы 

образования города Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей.  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта ДО и Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель АОП: 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 

 

Основные задачи: 

- 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 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; 
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- 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. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием 

речи:  
- Определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОНР и ФФНР по следующим направлениям: 

- Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;  

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

- Развитие навыков связной речи;  

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

- Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению.  

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК).  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации 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. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 
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интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»:  

1. принцип развивающего образования (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

2. принцип единства диагностики и коррекции отклонений в психофизическом 

развитии; 

3. принцип генетической, раскрывающей общие закономерности развития детской 

речи применительно разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

4. принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить индивидуально 

ориентированные логопедические мероприятия в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

5. деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность ребенка с 

недоразвитием различных сторон речи.  

Подходы к построению Программы:  
Подход как научно-методическая позиция разработчиков документа содержит 

принципиальные исходные положения (основанные на доминирующих в науке теориях, 

концепциях и парадигмах) отбора содержания дошкольного образования, адекватных ему 

технологий реализации и проектирования результатов освоения Программы.  

Подходы к формированию Программы:   

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности;  

 деятелъностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

двигательная и др.); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

психические процессы и возникают личностные новообразования;  
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 аксиологический подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;   

 компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; обогащающий возможность участия родителей, специалистов в решении задач 

Программы в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия;   

 системный подход - как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними;   

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития;  

 культурологический подход позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 44» расположен в новом микрорайоне 

«Заря», вдали от промышленных предприятий и трассы.  

Ближайшее окружение: МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11, библиотека 

№18, МБОУ детский сад №52, что создает благоприятные возможности для обогащения 

деятельности МДОУ, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической работы, способствует созданию 

положительного имиджа детского сада среди жителей микрорайона и близлежащей 

территории.  

В ОУ функционирует логопедический пункт, в котором обучается не более 15 

воспитанников, имеющих речевые нарушения. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

1.2. Возрастные особенности развития детей раннего, младшего, среднего и старшего 

возраста 
 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста.  
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Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим, фиксируется 

и социальное развитие - значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная 

ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость 

органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – 

при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость).  

В раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно 

удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:  

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте;  

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и деловое общение 

в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: - 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость;  

 - сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 - повышенная эмоциональная утомляемость.  

Характеристика возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. 

 К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 
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менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

 В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 

где гуляют, и т. п. На основании опыта них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия).  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10 - 15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий. 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры.  

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения 

  Характеристика возрастных особенностей детей среднего дошкольного возраста.  

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном.  
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»).  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

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

людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

Дети 4- 5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

 В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

 В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

 В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания.  

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 
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управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

Характеристика возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста.  

 Ребенок 5 – 6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, 

как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре.  

 В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и 

т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

 К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и темно-красный). 

 Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым.  

 Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  
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 Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла – начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности.  

 Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

представлений его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию.  

 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 - ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п.  

 К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

  К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

 В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. 
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  К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

 В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации.  

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. Речевые нарушения 

оказывают негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

развития познавательной деятельности.  

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками.) Данные факторы 

тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее 

значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь является 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР.  

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

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

грамматики.  

Характеристика детей III уровня речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, 

но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями.  

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной 

речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной 

или близкой фонетической группы  

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 
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4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, 

шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х — при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, 

в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является 

нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. 

Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции 

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - 

[л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], 

[д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт 

условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, принадлежащих 

разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество 

неправильно употребляемых в речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще 

всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; 

недостаточно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-

мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является 

недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

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

называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, 

звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.  
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Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно 

произносить 2-4 звука не различать большее число звуков из разных групп. Относительное или 

говорить без дефектов, а на слух благополучие звукопроизношения может маскировать 

глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной искажённого произношения 

звуков обычно является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её 

нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов.     

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного 

аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо 

скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед». Кроме 

перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей с ФФНР 

наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). Проявления 

речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев не резко. И 

только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 

также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления 

дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с 

частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций 

педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками с ОВЗ 

 

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. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки в ответ 

на голос и улыбку взрослого; 

– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд с 

одного говорящего человека на другого; 
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– произносит отдельные лепетные слоги; 

– различает голоса близких людей, слушая говорящего, и реагирует на прекращение разговора. 

Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или, когда взрослый собирается уходить; 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

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

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; 

перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

– использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, «до свидания», 

«иди ко мне», «нельзя» и т.п.; 

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет 

знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет; 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых; выполняет 

знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глазами источник звука, 

если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 

1.4.2. Целевые ориентиры раннего возраста 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими(совершает 

предметные действия); 

– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь результата 

своих действий; 

– владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия; 
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– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 

 

1.4.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

речи; 

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

фразы; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

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

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

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

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

части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

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

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
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некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 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, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.4.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

• способен договариваться, 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; умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительные 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

• открыт к новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивацией к дальнейшему обучению в школе; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 
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• проявляет патриотические чувства, ощущает радость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событий; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет первоначальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает  

здоровый  образ жизни как ценность. 

 

1.4.5. Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений на этапе завершения освоения парциальных программ: 

Парциальная программа Целевые ориентиры 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (Нищева Н.В.) 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной группы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги – употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном обращении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

• выделять из слова любой звук, определять его положение: 

начало, середина, конец слова;  

• определять на слух последовательность звуков в словах любой 

структуры;  

• употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», 

«предложение», «гласные звуки», «согласные звуки», «согласный 

твердый звук», «согласный мягкий звук»;  

• определять звонкость-глухость согласных звуков;  

• составлять графические схемы слов, предложений;  

• строить при анализе звуков, слов, предложений связное 

высказывание с использованием терминологии;  

• составлять слово из отдельных звуков;  

• пользоваться сформированными коммуникативными умениями и 

навыками в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать 

выводы, рассуждать, доказывать);  

• владеть элементарными графическими навыками;  
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 • уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги.  

«Играйте на здоровье» 

Л.Н. Волошиной 

У детей обогащена двигательная деятельность детей, она 

разносторонняя, отвечающая индивидуальному опыту, интересу 

ребенка. Они делятся своим опытом с малышами, самостоятельно 

играют с мячом, ракеткой, клюшкой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 

2.1. Общие положения  

Обязательная часть Программы полностью соответствует ООП ДО «От рождения до 

школы». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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 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. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 
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- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

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. 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в  

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильными, не наносящем ущербе организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целеноправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).   
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей 

Образовательные области Программы  

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие  

 

 

ООП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное Комплексная образовательная программа 
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Познавательное развитие 

Речевое развитие 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.) 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 
 

Программа дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья», авторы: Л.В. 

Серых, М.В. Панькова. 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Мир Белогорья, я и мои друзья», Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

 

Программа дошкольного образования 

«Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» Волосовец 

Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Социально-коммуникативное 

Познавательное развитие 

 

Программа «Тропинка в экономику» А.Д. 

Шатова. 

 

   

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

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

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

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 
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различать предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет 

предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 

игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 

в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 
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другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 

и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

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

представлений о 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 
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сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

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

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: конструктивные игры и 

конструирование; представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса 
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в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

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

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию 

со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и 

окружающем мире; элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и 

об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

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

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 
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ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 

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

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических 

работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько 

та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 
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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 прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

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

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

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: изобразительное 

творчество; музыка. 
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Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

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

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

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

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
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хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 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 детей, 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 детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  
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2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста 

Период развития ребенка от 1 до 3 лет классифицируется, как ранний возраст. И эти два 

года являются стадией активного физического развития малыша: значительное увеличение 

показателей веса и роста, совершенствование внутренних органов и их работы, укрепление 

мышечной системы, проявление бурной двигательной активности.  

Нормы веса и роста детей раннего возраста  

Ежемесячная прибавка массы тела детей от 1 до 2-х лет составляет от 200 до 250 грамм, 

рост увеличивается, в среднем, на 1 см. На третьем году жизни дети начинают расти чуть 

медленнее, за год в весе прибавляют всего лишь до 2,5 кг, а в росте до 8 см. Замедленное 

прохождение этих процессов объясняется тем, что энергия маленького организма направлена 

на развитие внутренних органов и усовершенствование работы всех систем. Кроме того, 

значительная часть энергии уходит на двигательную активность, которая в раннем возрасте 

ребенка очень велика, ведь малыш уже научился и ходить, и прыгать, и бегать, и преодолевать 

несложные препятствия (лазание, перелазание).  

Развитие двигательной активности. 

 Опорно-двигательный аппарат у ребенка раннего возраста становится все крепче, в этот 

возрастной период интенсивно протекает процесс окостенения мягких костных тканей и 

хрящей. Этот процесс будет продолжаться еще много лет, но уже сейчас тело ребенка 

приобретает устойчивость в вертикальном положении.  

 К характеристикам физического развития детей до 3-х лет относится и укрепление 

мышечного аппарата. Дети раннего возраста все больше начинают выполнять сложных 

движений, которые требуют определенных силовых затрат, например, ходьба по ступенькам, 

залезание на лестницу и спуск с нее.  

 Возрастной период от 2-х до 3-х лет характеризуется пиком двигательной активности 

маленького человечка.  

 В раннем возрасте дети активны и подвижны вне зависимости от пола. Но и здесь важную 

роль играют индивидуальные особенности как психического, так и физического развития 

каждого отдельного ребенка. Такие показатели, как темперамент, наследственность, в этом 

вопросе также из виду выпускать нельзя. Например, флегматики отличаются медлительность, 

поэтому дети-флегматики могут отличаться более спокойным поведением, они могут начать и 

ходить, и говорить позже, чем дети с другим типом темперамента. Незначительное отставание 

в развитии двигательных умений и навыков могут наблюдаться и у детей раннего возраста с 

повышенной массой тела. Маленьким толстячкам тяжело угнаться за своими сверстниками с 

нормальными показателями веса. Но как бы активны не были дети младшего дошкольного 

возраста, они еще быстро устают, и часто после активной прогулки, ребенку требуется 

значительное время для отдыха. Поэтому важно чередовать подвижную деятельность с 

пассивной, чтобы у ребенка было время на восстановление сил. 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, 

а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 
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развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание 

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

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

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

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

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

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх со сверстниками 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 



 

39 

 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

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

досугов и т.п.  

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 детей 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 дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

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

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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 детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей 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 дети 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 детей 

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 дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы, отражающие 

аспекты образовательной среды   

 

Формы работы по образовательным областям: 
Направления развития и 

образования детей  

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 
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Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 
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 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

для детей дошкольного возраста 

(5 года - 7 лет) 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

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

 

2.3.1. Содержание  образовательной  деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  
Оптимальные условия для развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи – это 

продуманное соотношение организованной детской деятельности, совместной деятельности 

педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей.  

 Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Организованная детская 

деятельность (НОД) 

 

совместная 

деятельность 

 

самостоятельная 

деятельность 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации организованно - образовательной деятельности: 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации обучения 

и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. 

№ 32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».  

 Продолжительность непрерывной организованно-образовательной  деятельности 

для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-и лет - не более 20 минут, 

для детей от 5-и до  6-и  лет - не более 25 минут, а для детей от6-и до 7-и  лет - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованно-образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами организованно-образовательной  деятельности - не менее 10 минут. 

 Организованно-образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7 лет 

круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 
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среды по каждой образовательной области не определяется.    Общий объем самостоятельной 

деятельности детей не менее 3-4 часов  в день для всех возрастных групп. 

 

2.3.2. Особенности осуществления образовательного процесса 
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно 

образовательной деятельностью или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

3. Образовательный процесс строится по комплексно-тематическому принципу.  

4.Образовательный процесс носит светский характер.  

5. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:  

а) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к 

мировому сообществу; 

б) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 

Белгорода и Белгородской области; 

в) в образовательной деятельности уделяется большое внимание развитию творческого 

системного мышления. 

 6. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в 

Программе представлено два варианта режима дня (холодный период, летний период).  

7. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения.  

Содержание коррекционной работы ОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

● выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

● осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ и различными видами дизадаптации с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

● возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Проведение коррекционно-педагогической работы организуется в соответствии с 

положением о логопедическом пункте, положения о психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется по направлениям: 

 

Напра

вление  

цель содержание Формы и методы ответстве

нные 
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Пси

хол

оги

ческ

ое 

соп

ров

ожд

ение 

Коррекция и 

психопрофила

ктика 

личностной 

(эмоциональн

ой, волевой, 

познавательн

ой, 

поведенческо

й) сферы 

ребенка 

Психологическая 

диагностика 

особенностей 

личностного 

развития  

 

Посещение занятий с целью 

наблюдения за ребенком, его 

поведением на занятии.  

Индивидуальная беседа с педагогами 

с целью определения проблемных 

областей в обучении и воспитании.  

Первичное обследование с целью 

определения личностных 

особенностей, уровня развития 

интеллектуальных способностей, 

сформированности предпосылок 

учебных умений и навыков, 

определение уровня тревожности, 

уровня агрессивности.  

Определение внутрисемейных 

отношений, особенностей семейного 

воспитания.  

Педагог-

психолог 

  Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

(индивидуальные 

занятия) с 

ребенком и 

родителями.  

 

Занятия по развитию внимания, 

восприятия, памяти, мышления 

(мыслительные операции - 

сравнение, обобщение, 

классификация, аналогии).  

Занятия по развитию психомоторных 

и сенсорных процессов.  

Занятия по подготовке к школьному 

обучению. 

Занятия на улучшение 

эмоционально-волевой сферы 

(снижение уровня тревожности и 

агрессивности). 

Занятия по развитию 

коммуникативных навыков. 

Семинары-практикумы, тренинговые 

занятия по гармонизации детско-

родительских отношений для 

родителей. 

Релаксационные занятия на снятие 

мышечного и эмоционального 

напряжения.  

 

  Индивидуальные 

консультации 

родителей 

(законных 

представителей) 

по результатам 

обследования.  

Рекомендации по гармонизации 

детского-родительских отношений. 

Рекомендации по обучению, 

воспитанию и развитию детей с 

учетом психологических и 

возрастных особенностей 

 

  Просветительская 

работа с 

родителями и 

педагогами с 

целью знакомства 

с рекомендациями 

по развитию 

Родительские собрания, памятки, 

информационные стенды с целью 

повышения психологической 

культуры. 
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интеллектуальных 

способностей, 

снижению уровня 

тревожности.  

Лог

опед

ичес

кое 

соп

ров

ожд

ение 

Коррекция и 

развитие речи 

ребенка с 

проблемами в 

развитии. 

Диагностическая 

деятельность 

Обследование понимания речи; 

звукопроизношения; 

фонематического слуха; 

фонематического анализа и синтеза; 

лексического запаса; 

грамматического строя речи; связной 

речи  

Учитель-

логопед  

  Консультации 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Рекомендации   

  Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы  

 

Обогащение активного и пассивного 

словаря; формирование правильного 

грамматического строя речи; 

индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений 

звукопроизношения; развитие 

фонематического слуха, анализа, 

синтеза  

 

  Профилактическа

я деятельность 

Пропедевтика дислексии и 

дисграфии 

 

 

  Просветительская 

деятельность 

Родительское собрание, 

консультации, педагогические 

беседы, памятки, информационные 

стенды  

 

лече

бно-

оздо

ров

ите

льн

ое 
 

Профилактик

а 

плоскостопия. 

Диагностика 

особенностей 

физического 

развития 

дошкольника  

Обследование узкими специалистами  

 

Медицин

ский 

работник

, 

инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре 

  Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы  

  

  Консультации 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Рекомендации   

Пед

агог

Обеспечение 

воспитания и 

Диагностика 

индивидуальных 

Наблюдения на занятиях, анализ 

результатов продуктивной 

Педагоги 

ОУ 
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ичес

кое 

соп

ров

ожд

ение 

обучения 

детей 

способам 

получения 

знаний, 

организации 

времени, 

социальной 

адаптации 

особенностей 

развития  

воспитанников 

деятельности 

 

  Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы  

Индивидуальные занятия, 

коррекционные упражнения, 

дополнительные занятия  

 

 

  Просветительская 

деятельность 

Родительское собрание, 

консультации, педагогические 

беседы, памятки, информационные 

стенды  

 

В образовательном учреждении функционируют логопедический пункт для детей с 

общем недоразвитием речи III уровня, фонетико-фонематическими нарушениями речи.  

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя-

логопеда.  

В своей деятельности логопедический пункт для детей дошкольного возраста 

руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. Региональным положением 

о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста от 04.05.2005г., программно-

методическими документами, утвержденными Министерством образования РФ. 

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной 

коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи.  

Основными задачами логопедического пункта являются:  

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление нуждающихся в 

комплексном обследовании детей на консультирование специалистами ППк ОУ;  

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями;  

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 

лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 

воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции.  

Организация логопедической работы 
1.Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи:  

- общее недоразвитие речи III уровня;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;  

- фонематическое недоразвитие речи.  

2. Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест: одновременно на логопедическом пункте занимаются 15 детей. 

3. В период с 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование 

состояния речи детей детского сада и детей, родители которых обратились за консультацией к 

логопеду. По итогам обследования учитель-логопед устанавливает очередность зачисления 

детей на логопункт и оформляет контрольно-регистрирующую и планирующую документацию 

(журнал регистрации детей с нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты с 

фиксированием динамики показателей не реже 1 раза в год, перспективное, индивидуальное 

планирование, отчеты о проделанной работе, паспорт логопедического кабинета и расписание 
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занятий, журнал консультаций). Планы перспективной работы учителя-логопеда, а также 

расписание логопедических занятий утверждаются директором ОУ.  

4. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, обусловленное 

либо коррелирующее с различными формами клинической патологии: дизартрия, алалия, 

ринолалия, заикание) направляются на обследование специалистами областной, городской 

ТПМПК, которые уточняют речевое заключение и решают вопрос о дальнейшем обучении 

ребенка.  

Порядок работы дошкольного логопедического пункта 
1. Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед.  

 2. Логопедический пункт комплектуется из числа детей детского сада в возрасте от 5 до 

7 лет.  

3. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы являются 

подгрупповые (4 человека) и индивидуальные занятия.  

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической классификации. 

Дошкольники, имеющие различные клинические нарушения, объединяются в одну группу по 

сходству уровня речевого развития (фонетики, лексики, связной речи).  

Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается 

консультативная помощь. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по 

исправлению нарушений устной речи. Коррекционные (логопедические) занятия организуются 

для детей с ОНР, ФФН, фонетическим дефектом, не реже двух раз в неделю индивидуально с 

каждым ребенком (длительностью 15 - 20 минут), с подгруппами (3-4 ребенка) в зависимости 

от коррекционных целей (длительность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста 

детей):  

• для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю;  

• для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю.  

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми 

умениями, по решению психолого-педагогического консилиума ОУ отчисляются с 

логопедического пункта.  

6. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом 

специальных логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту.  

7. Воспитатель возрастной группы детского сада по рекомендациям учителя-логопеда 

ведет дополнительную коррекционную работу с детьми, имеющими речевую патологию, по 

формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в рамках 

общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой работе родителей. 

Взаимодействие воспитателей и учителя-логопеда осуществляется на основании 

тетрадей взаимодействия специалистов по организации работы с детьми с ОВЗ.  

 На основании Распоряжения Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-

93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк) 

МБОУ. ППк представляет собой объединение специалистов образовательного учреждения, 

организуемое при необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико-

коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации к условиям 

данного образовательного учреждения в связи с отклонениями в развитии. Деятельность ППк 

МБОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком работы. 

Целью ППк ОУ является: определение и организация в рамках реальных возможностей 

ОУ адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и 

нервно-психического здоровья. 

Задачами ППк ОУ являются: 

 - выявление и ранняя диагностика (с первых дней появления ребенка в ОУ) отклонений 

в развитии; 
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 - дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 - разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения индивидуального 

подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

 - отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ; 

 - сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста; 

 - определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 

возраста, поступающих в школу, с целью выявления «группы риска»; 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; организация психологически адекватной образовательной среды; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение программным материалом; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности; 

 - при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк- 

направление ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

В состав ППк входят: заместители директора, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи - 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 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 (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

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

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 
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Специальные условия для получения образования 

детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности 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 АОП; проведение групповых и индивидуальных 

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

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности 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 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 
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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, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

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

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

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом 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.  

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, 
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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 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.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 
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необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 

аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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, 

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 1-3хсложных 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); 
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- 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 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 слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 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 
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(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 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 
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(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. 

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, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными 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 
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прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

практическом уровне;  

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

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

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
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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.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МБОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях МБОУ и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи.  

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов.  

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также 

об образовательной программе, реализуемой в МБДОУ;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

МБОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребенка в МБОУ и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу и 
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МБДОУ, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей.  

Деятельность педагогического коллектива МБОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в МБДОУ образовательной программы; 

условиях пребывания ребенка в группе МБОУ; содержании и методах образовательной 

работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

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

условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОО совместно с семьей.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка.  

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и 

другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям;  
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3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

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

о возможностях МБОУ и семьи в решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в МБОУ;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями):  

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

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

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в МБОУ. Эти материалы сопровождаются подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, родители (законные 

представители) привлекаются к участию в образовательных мероприятиях, направленных 

на решение познавательных и воспитательных задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и МБОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

МБДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 

позволит педагогам МБОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
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деятельность и достигать основные цели взаимодействия МБОУ с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста.  

Содержание и реализация образовательной  программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации ОП ДО.   

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание  памяток, 

переписка по электронной почте.  

• Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, 

семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов).  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

концертах, организации экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности.  

  
Формы организации взаимодействия с родителями с учетом возрастных групп детей:  

Возрастная 

группа  
  

Педагогический 

мониторинг  
  

Педагогическая 

поддержка  
Педагогическое 

образование  
родителей  

  

Совместная деятельность 

педагогов и родителей  

Младшая  Анкетирование,  

наблюдение за  

общением  

родителей  и  

детей,  беседы,  

опрос.  

В  период  адаптации:   

знакомство с группой,  
 участие  в  

совместных  

играх  и  других  

видах   
деятельности,    
  

  

Дискуссии, «круглые  

столы», вечера 

вопросов и  ответов, 

творческие  

мастерские,  тренинги  

и  ролевые игры.   
  

Сюжетные  и подвижные  
игры,  совместное 

рисование, цикл  

игровых встреч с 

мамами,  совместное с   
родителями  оформление  

групповых  газет,  

фотоальбомов,  

смотрыконкурсы   
участие в  изготовлении  

пособий,  тренажеров,  

атрибутов  для  

предметноразвивающей  

среды  группы.  

Средняя  Беседы,  

анкетирование,  

тестирование,  

опрос,  

педагогическая  

диагностика.   
  

Составление 

совместных  

рассказов с детьми, 

совместное  

оформление  

групповых  газет, 

фотоальбомов;  

знакомство  

родителей  с  

играми, 

проблемными  

ситуациями  для 

детей,   

Семинары, творческие  

мастерские, 

психологопедагогические 

тренинги,  создание 

клубов для родителей,  

родительские   
встречи   
  

  

Совместные праздники 

и  досуги, вечерние  

посиделки, семейные  

гостиные, семейные  

конкурсы, игровые 

встречи, участие в 

проблемных  

ситуациях,   
участие в  изготовлении  

пособий,  тренажеров,  

атрибутов  для  

предметноразвивающей  

среды  группы.  

  элементарными  

опытами;  

викторина;  газеты, 

тематические 

информационные  

бюллетени   
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Старшая   Беседы,  

анкетирование,  

тестирование,  

опрос,  

педагогическая  

диагностика, 

беседа с детьми,  

анализ  и  

совместное  с  

родителями  

обсуждение   
результатов   
  

Беседы, семинары, 

выставки, 

творческие  

гостиные; создание 

журналов, газет, 

альбомов; выставки  

детского и 

совместного  

детскородительского 

творчества,   

совместная 

досуговая  

деятельность 

(детскородительские 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии и  

прогулки по городу).   

Встречи, тренинги, 

анализ  реальных 

ситуаций, показ и 

обсуждение 

видеоматериалов ,  

родительские  клубы,   

(проведение  

родительских  встреч, 

конкурсов).   
  

Встречи, викторины, 

вечера  досуга, 

музыкальные салоны и 

творческие  гостиные, 

совместные 

детскородительские 

проекты, игры,  

конкурсы,  викторины,   

совместное  чаепитие 

детей и взрослых, 

участие в  изготовлении  

пособий,  тренажеров,  

атрибутов  для  

предметноразвивающей  

среды  группы.  

Подготовит 

ельная  
Беседы,  

анкетирование,  

тестирование, 

опрос,  

педагогическая  

диагностика,  

самостоятельная  

диагностика  

результатов 

развития  ребенка 

и самоанализ  

воспитательной  

деятельности.   
  

Беседы, 

детскородительский  

тренинг, наблюдение  

за детьми в ходе 

открытых занятий, 

дискуссии, 

совместные с детьми 

игры-занятия,  

информационные 

бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей,  

совместные с  

родителями 

творческие и  

исследовательские 

проекты  

дошкольников.   

Встречи, тренинги, 

анализ  реальных 

ситуаций, показ и 

обсуждение 

видеоматериалов , 

«круглые столы» 

родительские  клубы,   

(проведение  

родительских  встреч, 

конкурсов).   
  

Конкурсы, акции, 

совместные  детско- 

родительские проекты,   
участие в  изготовлении  

пособий,  тренажеров,  

атрибутов  для  

предметноразвивающей  

среды  группы.  

  

2.6. Рабочая программа воспитания 

  

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества.   

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 
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проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа 

России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

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

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

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МБДОУ, 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 ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника МБДОУ и с традиционными ценностями российского общества.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

МБДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Программа воспитания включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО.  

  

Обязательная часть Программы воспитания. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания.  

Общая цель воспитания в МБОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в МБОУ:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
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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 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

Направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания.  

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

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

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

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

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

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

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

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

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

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

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

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

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

Духовно-нравственное направление воспитания.  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению.  

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

направления воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания.  

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

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

общий язык с другими людьми.  

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

социального направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

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

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

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
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проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания.  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания.  

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

3) В МБОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребенка.  

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

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

направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

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

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

 

Эстетическое направление воспитания.  

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте.  

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

воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 
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и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса.  

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

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

возрастов.  

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры 

воспитания детей раннего возраста (к трем годам).  

  

Направление 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  
Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому  

Духовно 

нравственное  
Жизнь, 

милосердие, добро  
Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное  
Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно  

  играть рядом с ними.  
Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении.  

Познавательное  Познание  
Проявляющий интерес к окружающему миру. 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).  
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Эстетическое  Культура и красота  
Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и другое).  

  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.  

  

Направления 

воспитания  

Ценности  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, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  
Владеющий основами речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Познание  
Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом.  
Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании.  
Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  
Здоровье, жизнь  

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих.  
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества.  
Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха.  

Трудовое  Труд  
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  
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Эстетическое  Культура и красота  
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве.  
Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целевой раздел  

Цель и задачи Программы воспитания  

 

Исходя из воспитательного идеала, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях, формируется общая цель воспитания в МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода:  

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности воспитанников 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.   

В течение многих лет приоритетным направлением работы МБОУ  является система 

работы по нравственному воспитанию дошкольников на основе народных  традиций и 

социокультурных ценностей в рамках реализации части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данное направление реализуется путем ознакомления с 

традициями народной культуры, с наследием родного края, с использованием примера 

жизни людей нашего края, приобщения детей к социокультурным ценностям.   

Функционирование мини-музея «Русская изба» в образовательном учреждении является 

одним из первых источников приобщения детей к культурному наследию своей Родины. 

Мини-музей играет важную познавательную и воспитательную роль для дошкольников, а 

также способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи.  

Система личностного развития и гражданско-патриотического воспитания детей МБОУ 

представлена реализацией парциальной программой «Дошкольник Белогорья». Разделы: 

«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») (авторы: 

Л.В. Серых, М.В. Панькова)  и «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие») (авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых).  

Цель данной программы -  обеспечение речевого и социально-коммуникативного 

развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста.  

Оздоровительная работа в детском саду включает в себя профилактические 

мероприятия с целью профилактики простудных заболеваний - дыхательная гимнастика, 

циклические упражнения, воздушно-контрастное закаливание по оздоровительной 

технологии Егорова Б.Б.   

Цель направления – профилактика простудных и эпидемиологических заболеваний, 

проведение оздоровительных процедур для верхних дыхательных путей, пропаганда и 

популяризация здорового образа жизни.   

Конкретизация общей цели воспитания, позволяет выделить в ней следующие 

задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного 

образования детей:  
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Патриотическое направление:  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, создание опыта гражданского 

поведения на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

Социальное направление: 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;   

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию  по 

решению  социально-коммуникативных  задач  на  основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Познавательное направление: 

обеспечение речевого и социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области; развитие интереса дошкольников к 

активному познанию культуры Белгородской области;  

Физическое и оздоровительное направление:  

формирование у дошкольников культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в организованной и самостоятельной 

деятельностях.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения.  

  

Принципы построения Программы воспитания 

Процесс воспитания в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире);  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений;  

- партнерство МБОУ и семьи. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семейного воспитания;   

- сетевое взаимодействие с организациями социальной сферы, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство 

воспитания в других организационных формах.  
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Планируемые результаты освоения Программы воспитания.  

  

Нравственное направление  

Методические разработки педагогов МБОУ по нравственному воспитанию  

У ребенка сформированы знания о культурных традициях родного края, об исторических 

фактах и прославленных личностях Белгородчины;  

- сформирован комплекс эмоционально прочувствованных и осознанных знаний 

нравственно-волевых качеств личности, проявляющихся в любви к своей малой родине и 

традициям духовной культуры родного народа.  

 

Социальное направление  

Парциальная программа дошкольного образования «Дошкольник Белогорья», раздел 

«Мир Белогорья, я и мои друзья», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

- Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

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

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

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

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

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

- овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, поселке, селе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни, понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества;  

- понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила 

и нормы поведения в них;  

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

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины, проявляет желание 

участвовать в праздничных событиях и в социальных акциях страны и города.  

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.   

  

Познавательное направление  

Парциальная программа дошкольного образования «Дошкольник Белогорья», 

раздел «По речевым тропинкам Белогорья», авторы: Л.В. Серых, М.В. Панькова. - 

Сформированы представления о богатстве лексического состава родного языка, развит 

словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края;  

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 

песенках, потешках Белгородского края;  

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве 

талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста;  

- ребенок проявляет инициативу в общении и коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

  

Физическое и оздоровительное направление парциальной программы  

 «Выходи играть во двор», Л.Н. Волошиной. 

Сформирован у детей устойчивый интерес к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  
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Содержательный раздел Программы воспитания. 

Обязательная часть. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад МБОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя МБОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Цель и смысл деятельности МБОУ, ее миссия. 

Уклад в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода направлен, 

прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Принципы жизни и воспитания в МБОУ.  

Воспитательный процесс в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

строится на следующих принципах: - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи ребенка;  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условие его эффективности.  

Образ МБОУ, его особенности, символика, внешний имидж.  

Детский сад имеет достаточно большой опыт работы на рынке оказания образовательных 

услуг и пользуется спросом у населения района и города. Многие выпускники детского сада 

приводят сюда своих детей, объясняя свой выбор качеством образования в МБОУ. 

Анкетирование родителей показывает, что о нашем дошкольном учреждении узнают от 

своих знакомых, коллег по работе, которые довольны результатом образовательной 

деятельности учреждения, качеством предоставляемых услуг и подготовкой детей к школе.  
Наш детский сад известен в профессиональных кругах и среди общественности. А это мы 

считаем важным условием создания конкурентоспособного учреждения и создания 

положительного имиджа.  
Сложившаяся система ценностей, обычаев, традиций в МБОУ позволяет педагогам 

родителям и воспитанникам находить общие интересы, проводить совместные 

мероприятия, а  творческие дела сплачивают коллектив, делают его более работоспособным 

и восприимчивым к инновациям.  
Свою миссию мы определяем так: создание учреждения, отвечающего интересам детей, 

запросам родителей и школы. Работу по созданию и поддержанию имиджа осуществляем 

по нескольким направлениям:  
• создание внешней атрибутики и рекламы деятельности;  
• дизайн ДОУ и групповых помещений;  
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• повышение  качества  образовательной  деятельности, 

 используя инновационные методы и формы развития детей;  
• формирование корпоративной культуры, создание имиджа руководителя и его 

команды.  
Имидж детского сада поддерживается и развивается с помощью социальных сетей. У 

нас есть сайт, страница в ВК. Обратная связь с родителями позволяет нам быстро 

реагировать на современные запросы заказчика образовательных услуг.  

Интерьер и развивающая предметно-пространственная среда помещений позволяют детям 

комфортно себя чувствовать, разумно сочетать активную деятельность со спокойными 

интеллектуальными играми и занятиями, располагают к дружеской беседе и релаксации.  
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МБОУ.  

Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка.  

Педагогические работники МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе.  

Характер воспитательных процессов:  

• Целенаправленность - обеспечивается единством целей. Наибольший 

эффект от воспитания достигается тогда, когда ребенок понимает, что от него хотят, и 

цель воспитания ему близка.  

• Многофакторность - единство субъективных (потребности самой личности) 

и объективных (внешние условия развития) факторов.  

• Длительность - воспитание ребенка — это дело не одного дня. Обычно этот 

процесс занимает всю жизнь человека. Сначала он подвержен воспитательному влиянию 

со стороны взрослых, а затем занимается самовоспитанием.  

• Непрерывность - для достижения определенной цели необходима 

систематическая и постоянная работа. Периодическое воспитание (от случая к случаю) не 

приносит никаких плодов. Ведь личности необходимо каждый раз заново начинать 

вырабатывать какие-либо привычки. А поскольку они не подкрепляются постоянных 

использованием, то и их закрепления в сознании не происходит.  

• Комплексность - весь процесс воспитательного воздействия должен быть 

подвержен одной цели. Должно осуществляться единство целей, задач, методов и 

приемов. Важно комплексное воздействие на личность (со всех сторон), поскольку 

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

какие-то в меньшей.  

• Вариативность и неопределенность результатов - в одних и тех же 

внешних условиях воспитания полученные результаты у детей могут быть различны.  

• Двусторонность - имеет место быть прямая связь воспитательного процесса 

(от воспитателя к воспитаннику) и обратная связь (от воспитанника к воспитателю). Для 

наиболее продуктивного воспитания важную роль играет именно обратная связь.  

• Диалектичность - подразумевается непрерывное развитие, динамичность, 

подвижность и изменчивость процесса воспитания. Диалектика также указывает на 

наличие внутренних и внешних противоречий в воспитательном процессе. Одни могут 

служить толчком к развитию, другие напротив - тормозить его. Ключевые правила 

МБОУ.  

Программа МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 
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мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательных отношений. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, 

в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный 

потенциал.  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБОУ. 

Важными направлениями МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- обогащение игрового опыта дошкольников;  

-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, поселка и 

его окрестностей.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Ежедневные традиции:  

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли и что его прихода с нетерпением ждут другие дети.  

В утренние часы активно используется технология группового сбора «Ресурсный круг» - 

организация совместной деятельности взрослых и детей, основанной на равноправном и 

равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и в планировании действий.  

Структура технологии:  

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, подарки) 1-3 мин.  

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) 

2-5 мин.  

3. Обмен новостями 2-10 мин.  

4. Планирование дня (выбор темы, планирование содержания, форм и 

видов деятельности на весь день); презентация Центров активности (взрослыми и 

детьми) 5-12 мин.  

Технология «Гость группы» установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного родительского 

творчества, способствующая сближению детей, родителей и педагогов.  

Вечерний «Рефлексивный круг» позволяет подвести итог дня, обсудить планы на 

следующий день.  

«Экстренный круг» позволяет решить возникший конфликт и обсудить 

сложившуюся ситуацию: что случилось? Почему так произошло? Как решить ситуацию?  

Плохо это или хорошо?  

Ежемесячные традиции МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода: 

«День именинника», театральные развлечения, технология разновозрастного 

взаимодействия «Клубный час» самоопределение ребёнка в выборе различных видов 

детской деятельности.  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБОУ.  

Программа  воспитания  обеспечивает  формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

 Обеспечение  воспитывающей  личностно-развивающей  предметно- 

пространственной среды;  
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- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода, 

отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной деятельности. Уклад 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда МБОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Белгородская область – южный район средней полосы России. Образовательный процесс 

осуществляется в условиях умеренно континентального климата с хорошо выраженными 

сезонами года. Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в 

среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля - в 

конце октября - начале ноября. Основными чертами климата являются: умеренно холодная 

зима и сухое жаркое лето. В связи с этим при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Воспитывающая среда образовательной организации.  

1) 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 ее содержательная насыщенность и 

структурированность.  

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: условия для 

формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям, себе; условия для обретения ребенком 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.  

Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между 

людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности.  

2) В МБОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребенок (дети), педагог - 

родители (законные представители).  

3) В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

описаны: ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально 

родительского сообщества и детско-взрослой общности; особенности организации 
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всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. особенности обеспечения 

возможности разновозрастного взаимодействия детей.  

Задачи воспитания в образовательных областях.  

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области.  

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; Образовательная область 

"Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания;  

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; Образовательная область "Физическое развитие" 

соотносится с физическим и оздоровительным направлениями воспитания.  

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Социальнокоммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; содействие становлению 

целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; воспитание социальных чувств и навыков: способности 

к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции.  

Создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого  

поступка, приобретения ребенком 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.  

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", 

"Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: воспитание отношения к 

знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 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); воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "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).  

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что предполагает:  
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воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

"Красота", "Природа", "Культура"; становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 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 ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству 

с другими людьми (детьми и взрослыми).  

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает: формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; становление эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; воспитание 

активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых  

качеств.  

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБОУ.  

В МБОУ в процессе воспитательной работы используются виды и формы 

деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей: родительское собрание; педагогические лектории; творческие мастерские; 

круглые столы; родительские клубы,  туры выходного дня; мастер-классы; иные формы 

взаимодействия, существующие в МБОУ.  

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком 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 ребенком.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни рождения детей»;  

• окружающей природе: акции «Покормим птиц», «День леса», «День Земли», 

«День птиц», «Безопасность на дороге» и др;  

• миру искусства и литературы: «День православной книги», «День театра», 

«День музыки»;  

• традициям семьи, общества и государства праздничными событиями, 

развлечениями: «Я – умелый пешеход», «День Матери», «День флага», «День единства и 

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

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

«День города» и др.  
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В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле.  

  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в МБОУ.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в МБОУ можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; разучивание  и  исполнение  песен,  театрализация, драматизация, 

этюды- инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация выставок (книг, 

репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд).  

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБОУ; компоненты среды, 

отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится МБОУ; 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 ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; компоненты 

среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; компоненты среды, обеспечивающие 

ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; компоненты среды, предоставляющие ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа.  

В МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода создана среда, 

позволяющая приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить 

ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

  
№  Направление   Центры активности  
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1.  ФИЗИЧЕСКОЕ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

направление  воспитания, 

основе ценность здоровья.  

И  

в  

Спортивный зал, спортивная площадка, оборудование для 

спортивных игр, центры двигательной активности в группах, 

центры ПДД в холле МБОУ и группах  

2.  ТРУДОВОЕ направление в 

основе ценность труда.   
 Развивающая образовательная зона в  холле МБОУ «Город 

профессий», коворкинг-центр в холле «Эколята-дошколята», 

центры природы в группах, метеоплощадка, мини-огород, центры 

сюжетно–ролевых игр в группах.   

3.  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
направление воспитания, в 

основе ценности Родины и 

природы   

 Центр патриотического воспитания в холле МБОУ «Горжусь 

тобой, Россия!», центры патриотического воспитания в группах, 

центры книги, мини-музеи в группах, экологическая тропа на 

территории.  

4.  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  
направление воспитания, в основе 

ценность знания   

Развивающая образовательная зона в холле МБОУ «Космос», 

центры экспериментирования в группах, центры сенсорного 

развития в группах, центры технического творчества в группах, 

конструкторские бюро в группах.  

5.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ направление 

воспитания, в основе ценность 

культуры и красоты.   

Музыкальный зал, центры театрализованной, музыкальной 

деятельности в группах, центры изодеятельности в группах, 

выставки детских работ.  

6.  СОЦИАЛЬНОЕ направление 

воспитания, в основе ценности 

человека, семьи, дружбы  

Центры сюжетно–ролевых игр в группах, центры «Дошкольник 

Белогорья» в группах.  

  

Вся среда МБОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  

Социальное партнерство. 

Сотрудничество с социальными и научными институтами по вопросам воспитания на 

договорной основе:  

• БГАДТ им. М. С. Щепкина,  

• ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»,  

• ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское направление»,  

• ГБУК «Белгородский выставочный зал «Родина»,  

• МБУК «Центральная библиотечная система г. Белгорода», библиотека – филиал №18  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); участие представителей организаций-партнеров в 

проведении занятий в рамках  

дополнительного образования; проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; реализация различных 

проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами.   

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный раздел Программы воспитания 

 

Задачи и содержание образования. 

Социальное направление 

Парциальная программа дошкольного образования «Дошкольник Белогорья», 

раздел «Мир Белогорья, я и мои друзья», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  
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Задачи:  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;   

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);   

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

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

традиций Белогорья;   

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Программа реализуется по 4 модулям: «Мой детский сад», «Я и моя семья», «Мой город, 

поселок, село», «Моя Белгородчина».  

Младший дошкольный возраст.  

- Представления о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о людях, членах семьи.  

- Представления об элементарных правилах культуры поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить).  

- Освоение представлений о названии родного города, некоторых городских объектах.  

- Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях.  

- Обыгрывание совместно со взрослым народных игрушек, нарядных предметов.  

Средний дошкольный возраст.  

- Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых.  

- Представления о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, посещение 

кафе, зоопарка, новоселье, выезд на дачу и др.).   

- Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  - Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте.   

- Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях.   

- Освоение стихов, песен о родной стране. 

 Старший дошкольный возраст.  

- Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. - 

Освоение норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.).  

- Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца, некоторые сведения о 

родословной семьи.  

- Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу.   

- Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи, отношения к 

пожилым людям в семье.   

- Проявление интереса к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему.   

- Знание стихов, песен о школе, школьниках.   

- Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма.  
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- Освоение представлений о себе: о своем имени, отчестве, фамилии, поле, возрасте, 

национальности, месте жительства, домашнем адресе.  

- Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи.   

- Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования.   

- Освоение  представлений  о  родном  городе  —  его  гербе,  названии  улиц, 

некоторых архитектурных  особенностях,  достопримечательностях.   

          

Познавательное направление 

Парциальная программа дошкольного образования «Дошкольник Белогорья», раздел 

«По речевым тропинкам Белогорья», авторы: Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

Задачи:  

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

Развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности;  

-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

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

социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

Младший дошкольный возраст 

- Знакомство с праздниками народного календаря: Оспожники, Покрова, Настасья 

овчарница, Новый год, Емелина неделя, Ефрем-Сирин, Зосима-пчельник, Никола 

весенний, Троица, летние Кузьминки, Спас яблочный.  

- Введение и закрепление понятий по темам «Урожай овощей», «Домашние птицы 

Белгородского края», «Домашние животные Белгородского края», «Сварим кашу», «Мы 

на Троицу наряжаемся».  

- Выполнение упражнений на звукоподражание.  

- Слушание и заучивание песен, потешек, прибауток, чистоговорок, приговорок.  

- Отгадывание загадок.  

Средний дошкольный возраст 

- Знакомство с праздниками народного календаря: Петра и Павла рябинников, Сергей 

Капустник, Катерина-санница, Святки, Масленица, Алексей – с гор потоки, Георгия 

Победоносца (Юрьев день), Семик (Зеленые Святки), Купалы.  

- Знакомство с трудовыми обычаями народа Белгородского края.  

- Введение и закрепление понятий по темам «Рябина – красавица, кормилица, 

защитница», «Капусту прославляем, барыню величаем!», «Обитатели лесов Белогорья», 

«Народные умельцы Белгородского края», «Святочные колядки», «Ждем Масленицу 

широкую», «И поедим, и спляшем, только пашню спашем», «Ягодку сорвать легко, ведь 

растет невысоко».  

- Слушание и заучивание песен, потешек, прибауток, чистоговорок, приговорок.  

- Отгадывание загадок.  

- Составление описательного рассказа по опорным схемам  

Старший дошкольный возраст 

- Знакомство с праздниками народного календаря: Жаворонки (Сороки), Кузьминки, 

соловьиный праздник.  

- Знакомство с традиционными народными играми.  
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- Знакомство с народными обычаями – хлебосольство, встреча гостей, проведение 

зимних посиделок, обряды с водой.  

- Знакомство с образцами словообразования, используя народные местные обычаи 

домостроения.  

- Знакомство с искусством рукоделия Белгородской области. Белгородская швейная 

«Россиянка».  

- Знакомство с танцевальными традициями Белгородской.  

- Знакомство со спортивными достижениями Белгородской области.  

- Знакомство с трудовыми традициями Белгородской области.  

- Знакомство с героическим военным прошлым Белгородской области: танковое 

сражение на Прохоровском поле. 

 Подготовительная группа. 

- Знакомство с праздниками народного календаря: Наум-грамотник.  

- Знакомство с особенностями транспорта Белгородской области.  

- Приобщение детей к культуре родного края в процессе знакомства с литературным 

творчеством В.В. Колесника, Е.Ф. Дубравного, Ю.И. Макарова, В.М. Шаповалова, Б.И.  

Осыкова.  

Знакомство с традиционной культурой Белгородского края: театральные традиции.  

- Знакомство с традиционными народными куклами Белгородского края.  

- Знакомство с традиционной культурой Белгородского края: музыкальное и 

изобразительное искусство.  

 

Формы работы с детьми:  

Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  
 Участие в мероприятиях 

муниципального,  

регионального и др. уровней 

Участие в мероприятиях 

муниципального,  

регионального и др. уровней  

Участие в мероприятиях 

муниципального,  

регионального и др. уровней  

ООД  

Общение, беседы  

Социальные акции   

Проекты   

Развлечения  

Тематические выставки поделок, 

рисунков   

Индивидуальные занятия   

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры Чтение и 

обсуждение литературных 

произведений Разыгрывание игровых 
ситуаций  

Целевые прогулки  

Экскурсии по территории детского 

сада  

  

  

ООД  

Общение, беседы  

Социальные акции   

Проекты   

Развлечения  

Конкурсы, викторины   

Встречи с интересными людьми  

Тематические выставки поделок, 

рисунков   

Клубный час  

Индивидуальные занятия   

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры Обыгрывание 

проблемных ситуаций   

Чтение и обсуждение литературных 

произведений Экскурсии по территории 

детского сада  

Посещение  мини-музея  

«Русская изба».  

Видео просмотры  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Флешмоб  

ООД   

Общение, беседы  

Социальные акции   

Проекты   
Общественные праздники и  

развлечения  

Конкурсы, викторины   

Встречи с интересными людьми  

Тематические выставки поделок, 

рисунков   

Квест  

Клубный час  

Индивидуальные занятия   

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры  

Обыгрывание проблемных ситуаций   

Чтение и обсуждение литературных 

произведений Экскурсии за пределы 

детского сада  

Посещение  мини-музея  

«Русская изба».  

Видео просмотры Дидактические игры  

Развивающие игры  

Флешмоб  

  

Физическое и оздоровительное направление парциальной программы 

  «Выходи играть во двор», Л.Н. Волошиной. 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка 

в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
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Программы  используются для решения задач образовательной области «Физическое развитие»   

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование представлений о здоровом образе жизни;  

 развитие физических качеств:  ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости;  

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

 накопление и обогащение двигательного опыта;  

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 формирование  у  воспитанников  потребности  в 

 двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Данная авторская  программа разработана для достижения у детей запаса прочности здоровья, 

развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности. Она 

базируется на использовании игр с элементами спорта и  направлена на  обучение старших 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, достижения у детей запаса прочности 

здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности.  

 

Уклад МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

Воспитательный процесс в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условие его 

эффективности.  

Программа МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательных отношений. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, 

в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный 

потенциал.  

Уклад в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода направлен, 

прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам.  

Важными направлениями МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода в 

аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- обогащение игрового опыта дошкольников;  
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-приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

-знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, поселка и 

его окрестностей.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

 

Общности (сообщества) МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

  г. Белгорода 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. 

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

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Профессиональная общность детского сада подразумевает исполнение педагогами 

следующих обязанностей:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие нравственные качества личности, которые 

необходимы в современном обществе (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность, милосердие, трудолюбие, совесть, прощение обид, 

любовь к ближнему и пр.);  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБОУ «Начальная школа 

– детский сад №44» г. Белгорода и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача  

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБОУ «Начальная школа – 

детский сад №44» г. Белгорода. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

В МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода разработаны локальные акты:  

• Коллективный договор  

• Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Начальная школа 

– детский сад №44» г. Белгорода 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44» г. Белгорода 
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• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. 

Белгорода. 

•  Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44» г. Белгорода 

  

Детско-взрослая общность  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными.  

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

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

решаемых воспитательных задач.  

Понятие «детско-взрослая общность» позволяет нам произвести социальную локализацию 

воспитания. Это означает, что воспитание ребенка может осуществляться только в 

общностях, которые тот образует со значимыми для него взрослыми людьми.  

Самая первая такая детско-взрослая общность складывается уже с первых дней жизни 

ребенка – это его семья. Переживая свою общность с родителями, ребенок вначале 

неосознанно, а потом и произвольно начинает отождествлять себя с ними, считать себя 

похожим на них, ориентироваться на них, соотносить с ними свое поведение, сходным с 

ними образом интерпретировать окружающий его мир. Другими словами, ребенок 

перенимает знания, отношения, действия тех людей, общность с которыми он переживает. 

Отождествляя себя с ними, он интернализирует их установки, делает их своими 

собственными.  

По мере взросления ребенка его социальное окружение становится все шире, он начинает 

встречаться с другими людьми, испытывать на себе влияние других норм, видеть другие 

интерпретации действительности, сталкиваться с другими толкованиями истины, добра, 

красоты.  

Детская общность  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время   

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию, для 

решения воспитательных задач, определённых нормативными и локальными актами 

дошкольной образовательной организации.   

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341).  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:   

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (городские методические 

объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы повышения 

квалификации, как в очном, так и дистанционном формате);  

- на уровне МБОУ организована консультативная поддержка педагогических 

работников по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

-осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы через Педагогический совет, семинары, семинары-практикумы, тренинги, 

мастер-классы, творческие группы в состав, которых входят опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.  

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заместитель директора  - управляет воспитательной деятельностью на уровне МБОУ; - 

является примером в формировании полноценных и  
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 сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБОУ 

за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в МБОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в МБОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений 

по воспитательной  деятельности в  МБОУ  (в 

том числе осуществляет  мониторинг  качества 

 организации воспитательной деятельности в МБОУ).  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в  

МБОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в МБОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- информирует педагогов о наличии возможностей для 

участия их в воспитательной деятельности;  

- является ответственным за наполнение сайта МБОУ 

информацией о воспитательной деятельности;  

- организует  повышение  психолого-

педагогической  

компетентности педагогов посредством различных форм; - 

обеспечивает участие педагогов и обучающихся в городских и 

областных конкурсах, соревнованиях и т.д.;  

- создает необходимые условия для осуществления 

воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог  - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- проводит  социологические  исследования 

 среди  

обучающихся;  

- организует и проводит различные формы 

воспитательной работы;  

- принимает участие в подготовке предложений по 

поощрению обучающихся  и  педагогов  за 

 активное  участие  в воспитательном 

процессе.  
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Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Учитель-логопед  

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой;  

- способствует формированию у обучающихся 

активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии образовательного 

процесса;  

- организует участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности.  

Помощник воспитателя  - совместно  с  воспитателем 

 обеспечивает  занятие  

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры обучающихся 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания МБОУ рекомендуется использовать 

практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф.  

Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Программа развития МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода;  

- Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

г. Белгорода;  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44» г. Белгорода;  

- Кодекс этики и служебного положения работников МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №44» г. Белгорода;  

- Положение о порядке формирования образовательных программ дошкольного 

образования в МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода; 

-  Положение о ВСОКДО МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода;  

- Положение о планировании.  

Полный текст документов и изменений представлен на официальном сайте МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода.  

Ссылки на официальный сайт МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. 

Белгорода:  

раздел «Документы» -  school44@bel.gosuslugi.ru  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в МБОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в МБОУ должны лежать традиционные 

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории.  

http://mdou86.beluo31.ru/?page_id=75
mailto:school44@bel.gosuslugi.ru
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Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, 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 учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационный раздел Программы воспитания 

  

Кадровое обеспечение.  

Содержание программы воспитания, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивается тем же кадровым составом, что и содержание обязательной 

части.  

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 

повышают профессиональный уровень через посещение муниципального методического 

объединения педагогов, прохождение процедуры аттестации, обобщение актуального 

педагогического опыта, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на качество реализации Программы.  

Нормативно-методическое обеспечение.  

Для успешной реализации программы, формирования личностных интересов ребенка, 

целей, возможностей и путей его развития в процессе обучения, воспитания, общения 

создано методическое и информационное сопровождение программы, которое содержит:   

1. Программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»), авторы: Л.В. Серых, 

М.В. Панькова. – Белгород: Парциальная ООО «Эпицентр», 2018.  

2. Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе речевого развития дошкольников «По речевым 

тропинкам Белогорья»: методическое пособие/ Л.В. Серых, М.В. Панькова. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

3. Серых Л.В. «По речевым тропинкам Белогорья»: рабочая тетрадь по 

речевому развитию старших дошкольников/ Л.В. Серых, М.В. Панькова. -  

Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  
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4. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»)/ Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

5. Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по 

парциальной программе социально-коммуникативного развития дошкольников 

«Мир Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие/ Л.В. Серых, Г.А. 

Махова, Е.А. Мережко. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

6. «Мир Белогорья, я и мои друзья»: рабочая тетрадь по 

социальнокоммуникативному развитию старших дошкольников/ Л.В. Серых, 

О.В. Лавошник, Н.Б. Булгакова. -  Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является 

ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, в части реализации 

инклюзивного воспитания, 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.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях детского сада являются:  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

• обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

• расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел. 

  
Сведения о реализации парциальных образовательных программ дошкольного образования 

и образовательных технологий  

 
№  
п/п  

Направления развития детей 

в  
образовательных областях  

Формы реализации  Программно-методическое обеспечение  

1.   Социальнокоммуникативное   Организация  
образовательных  
ситуаций  в  
совместной  
деятельности  
воспитателя  с 

детьми в режимных 

моментах  

Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»)/ Л.Н. Волошина, 

Л.В. Серых. – Белгород: ООО «Эпицентр», 

2018  
 «Доброжелательные» технологии:  
- ресурсный круг (утренний и 

вечерний),  
- образовательная афиша для 

родителей, - постер достижений 

воспитанников, - гость группы.  

2.   Познавательное  Организация ООД и 

совместной  
деятельности  в  
режимных моментах  

Парциальная  образовательная 

 программа дошкольного образования 

«От Фребеля до робота: растим  будущих 

 инженеров»  Волосовец  Т.В., 

Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. – Самара: 

Вектор, 2018.  
Развивающие игры В.В. Воскобовича 

Парциальная программа «Тропинка в 

экономику» А.Д. Шатова. 
3.   Речевое   Организация ООД и 

совместной  
деятельности в 

режимных моментах  

Парциальная программа дошкольного 

образования  
«По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое 

развитие»), авторы: Л.В. Серых, М.В. 

Панькова. – Белгород:  
ООО «Эпицентр», 2018.  

4.   Физическое  Овладение 

 детьми 

техниками  
оздоровления в 

режимных моментах  

Парциальная  программа  «Выходи 

играть во двор», Л.Н. Волошиной. 

 

Задачи и содержание образования.  

Социально-коммуникативное развитие  

Парциальная программа дошкольного образования «Дошкольник Белогорья», раздел 

«Мир Белогорья, я и мои друзья», авторы: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  

Задачи:  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и России, представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках;   

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);   

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

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

традиций Белогорья;   
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- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области.  

Программа реализуется по 4 модулям: «Мой детский сад», «Я и моя семья», «Мой 

город, поселок, село», «Моя Белгородчина».  

Младший дошкольный возраст.  

- Представления о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи.  

- Представления об элементарных правилах культуры поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить).  

- Освоение представлений о названии родного города, некоторых городских 

объектах.  

- Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях.  

- Обыгрывание совместно со взрослым народных игрушек, нарядных 

предметов. 

 Средний дошкольный возраст.  

- Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых.  

- Представления о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

посещение кафе, зоопарка, новоселье, выезд на дачу и др.).   

- Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  - Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте.   

- Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях.   

- Освоение стихов, песен о родной стране.  

Старший дошкольный возраст.  

- Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. - Освоение норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, 

культурные нормы разговора и пр.).  

- Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца, некоторые сведения о 

родословной семьи.  

- Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу.   

- Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи, 

отношения к пожилым людям в семье.   

- Проявление интереса к школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему.   

- Знание стихов, песен о школе, школьниках.   

- Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма.  

- Освоение представлений о себе: о своем имени, отчестве, фамилии, поле, 

возрасте, национальности, месте жительства, домашнем адресе.  

- Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи.   

- Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования.   

- Освоение  представлений  о  родном  городе  —  его  гербе,  названии  улиц, 

некоторых архитектурных  особенностях,  достопримечательностях.   
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Познавательное развитие  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.   

Задачи:  

- формирование основ технической грамотности воспитанников;  

- развитие технических и конструкторских умений в специфических для 

дошкольного возраста видах деятельности;  

- освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами и роботизированным оборудованием. 

-  Старший и подготовительный дошкольный возраст.  

- Машиностроение и машиноведение.  

- Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение.  

- Транспортное, горное и строительное машиностроение.  

- Авиационная и ракетно-космическая техника.  

- Кораблестроение.  

- Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и 

системы. - Радиотехника и связь.  

- Бытовые приборы.  

- Энергетика.  

- Технология продовольственных продуктов.  

- Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности.  

- Процессы и машины агроинженерных систем.  

- Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства. - 

Транспорт.  

- Строительство и архитектура.  

 

Парциальная программа «Тропинка в экономику» А.Д. Шатова. 

Цель программы: Формирование у дошкольников умений: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;   

-осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения;  

-признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 

значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие    

(примеры   меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);  

-правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях,  развивать  разумные 

потребности. Задачи программы по блоку «Труд-продукт (товар)».  Формировать 

представления о содержании деятельности людей некоторых  новых  и известных 

профессий, предпочитая профессии родителей детей группы детского сада;  

Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

Поощрять  желание  и  стремление  детей  быть  занятыми  полезной  деятельностью, 

помогать взрослым;  

Стимулировать   деятельность   по   интересам,   проявление   творчества   и 

изобретательности. Задачи по блоку «Деньги, цена (стоимость)». Дать представление о том, 

какие бывают деньги;  

Формировать  правильное  отношение  к  деньгам,  как  предмету  жизненной необходимости 

и части культуры каждой страны;  
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Воспитывать  основы  разумного  поведения  в  жизненных  ситуациях,  связанных  с 

деньгами, с  возможными потребностями семьи;  

Дать  представление  о  том,  что  деньгами  оплачивают    результаты  труда  людей,  к 

деньгам    следует  относиться  как  к  предмету  жизненной необходимости,  средству  и 

условию благополучия, достатка в жизни людей.  

Задачи по блоку «Реклама: желания и возможности» Дать представление о рекламе, ее 

назначении;  

Поощрять у детей объективное отношение к рекламе; Воспитывать разумные потребности.  

Учить детей правильно воспринимать рекламу. Задачи по блоку «Полезные навыки и 

привычки в быту - тоже экономика».  

Воспитывать  у  детей  навыки  и  привычки  культурного  поведения  в  быту,  навыки 

взаимодействия  с  окружающими  вещным  миром:  вещами  следует  пользоваться  по 

назначению; ломать, портить вещи, выбрасывать их недостойно, это осуждается всеми 

(порча вещей, небрежность,  жадность, лень, тунеядство, отсутствие желания помогать  тем, 

кто нуждается в помощи, и  

т.п.)Формировать  представление  о  том,  что  предметный  (вещный)  мир –это  мир 

рукотворный, так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, и к нему 

следует относиться с уважением.   

Планируемые результаты освоения программы.  

Содержательный критерий: Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и 

взрослыми, на занятиях знакомые экономические понятия;  

Знает  и  называет  разные  места  и  учреждения  торговли  (рынок,  магазин,  

палатка, ярмарка,  супермаркет  и  др.).    

Знает,  что  торговаться  можно  только  на  рынке,  а  в магазине нельзя;   

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; Понимает  суть обмена денег для предстоящего путешествия;  

Знаком с понятием «банк», назначение банка;  

Знает  несколько  новых  профессий,  содержание  их  деятельности  (менеджер, 

программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель,  

участники рекламной  деятельности и др.);  

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио и телереклама, на 

транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и  др.) Операционально-

деятельностный критерий: Адекватно ведет себя в окружении предметов, вещном мире, в 

природном окружении;  

Тревожится, переживает в случае поломки, порче вещей, делает попытку  исправить 

свою или чужую оплошность;  

Любит трудиться, делать полезное  для себя и радовать других;  

Умеет  вести  себя  в  учреждениях  торговли  (не  кричат,  не  клянчит,  обсуждает  с 

родителями возможность желаемой  покупки); Бережно,  рационально,  экономно  

использует  все,  что  предоставляется  для  игр  и занятий (бумага, карандаши, краски, 

игрушки, игры и др.). Следует правилу: «Не выбрасывать вещь, если можно продлить ее 

жизнь. Если вещь  тебе не нужна, лучше отдай ее, подари другому человеку». С 

удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость.  

Мотивационный критерий: Проявляет  интерес  к  экономической  деятельности  

взрослых  (знает,  кем  работают родители, чувствует заботу о себе, радуется новым 

покупкам). Объясняет состояние бедности и богатства. Осознает смысл базисных качеств 

экономики. Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. Сочувствует  и  

проявляет  жалость  к  слабым,  больным,  старым  людям,  живым существам, бережно 

относиться к природе.С  удовольствием  помогает  взрослым,  объясняет  необходимость  

оказания  помощи другим людям.   

Речевое развитие  

Парциальная программа дошкольного образования «Дошкольник Белогорья», раздел 

«По речевым тропинкам Белогорья», авторы: Л.В. Серых, М.В. Панькова.  
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Задачи:  

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

Развитие  коммуникативной  культуры  дошкольников  в  игровой, 

 познавательноисследовательской, проектной деятельности;  

-расширение  «зоны  ближайшего  развития»  путем  включения  дошкольников  в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и друг с 

другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

Младший дошкольный возраст.  

- Знакомство с праздниками народного календаря: Оспожники, Покрова, 

Настасья овчарница, Новый год, Емелина неделя, Ефрем-Сирин, Зосима-пчельник, Никола 

весенний, Троица, летние Кузьминки, Спас яблочный.  

- Введение и закрепление понятий по темам «Урожай овощей», «Домашние 

птицы Белгородского края», «Домашние животные Белгородского края», «Сварим кашу», 

«Мы на Троицу наряжаемся».  

- Выполнение упражнений на звукоподражание.  

- Слушание и заучивание песен, потешек, прибауток, чистоговорок, 

приговорок.  

- Отгадывание загадок.  

Средний дошкольный возраст.  

- Знакомство с праздниками народного календаря: Петра и Павла рябинников, 

СергейКапустник, Катерина-санница, Святки, Масленица, Алексей – с гор потоки, 

Георгия Победоносца (Юрьев день), Семик (Зеленые Святки), Купалы.  

- Знакомство с трудовыми обычаями народа Белгородского края.  

- Введение и закрепление понятий по темам «Рябина – красавица, кормилица, 

защитница», «Капусту прославляем, барыню величаем!», «Обитатели лесов Белогорья», 

«Народные умельцы Белгородского края», «Святочные колядки», «Ждем Масленицу 

широкую», «И поедим, и спляшем, только пашню спашем», «Ягодку сорвать легко, ведь 

растет невысоко».  

- Слушание и заучивание песен, потешек, прибауток, чистоговорок, 

приговорок.  

- Отгадывание загадок.  

- Составление описательного рассказа по опорным схемам 

 Старший дошкольный возраст.  

- Знакомство с праздниками народного календаря: Жаворонки (Сороки), 

Кузьминки, соловьиный праздник.  

- Знакомство с традиционными народными играми.  

- Знакомство с народными обычаями – хлебосольство, встреча гостей, 

проведение зимних посиделок, обряды с водой.  

- Знакомство с образцами словообразования, используя народные местные 

обычаи домостроения.  

- Знакомство с искусством рукоделия Белгородской области. Белгородская 

швейная «Россиянка».  

- Знакомство с танцевальными традициями Белгородской.  

- Знакомство со спортивными достижениями Белгородской области.  

- Знакомство с трудовыми традициями Белгородской области.  
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- Знакомство с героическим военным прошлым Белгородской области: 

танковое сражение на Прохоровском поле. 

Подготовительная группа.  

- Знакомство с праздниками народного календаря: Наум-грамотник.  

- Знакомство с особенностями транспорта Белгородской области.  

- Приобщение детей к культуре родного края в процессе знакомства с 

литературным творчеством В.В. Колесника, Е.Ф. Дубравного, Ю.И. Макарова, В.М. 

Шаповалова, Б.И.  

Осыкова.  

Знакомство с традиционной культурой Белгородского края: театральные традиции.  

- Знакомство с традиционными народными куклами Белгородского края.  

- Знакомство с традиционной культурой Белгородского края: музыкальное и 

изобразительное искусство.  

  

Формы работы с детьми:  

Младший возраст  Средний возраст  Старший возраст  

  Участие в мероприятиях 

муниципального,  

регионального и др. уровней  

Участие в мероприятиях 

муниципального,  

регионального и др. уровней  

ООД  

Общение, беседы  

Социальные акции   

Проекты   

Развлечения  

Тематические выставки 

поделок, рисунков  

Индивидуальные занятия   

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Разыгрывание игровых 

ситуаций  

Целевые прогулки  

Экскурсии по территории 

детского сада  

  

  

ООД  

Общение, беседы  

Социальные акции   

Проекты   

Развлечения  

Конкурсы, викторины  

Встречи с интересными 

людьми  

Тематические выставки 

поделок, рисунков   

Клубный час  

Индивидуальные занятия   

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций   

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Экскурсии по территории 

детского сада  

Посещение  мини-музея  

«Русская изба».  

Видео просмотры  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Флешмоб  

ООД   

Общение, беседы  

Социальные акции   

Проекты   

Общественные праздники и  

развлечения  

Конкурсы, викторины  

Встречи с интересными 

людьми  

Тематические выставки 

поделок, рисунков   

Квест  

Клубный час  

Индивидуальные занятия   

Игровые ситуации  

Сюжетно-ролевые игры 

Обыгрывание  

проблемных ситуаций   

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Экскурсии за пределы 

детского сада  

Посещение  мини-музея  

«Русская изба».  

Видео просмотры  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Флешмоб  

 

 

 

Физическое развитие  
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Физическое и оздоровительное направление парциальной программы 

  «Выходи играть во двор», Л.Н. Волошиной. 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития ребенка 

в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Программы используются для решения задач образовательной области «Физическое развитие»   

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование представлений о здоровом образе жизни;  

 развитие физических качеств: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости;  

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

 накопление и обогащение двигательного опыта;  

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 формирование  у  воспитанников  потребности  в 

 двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Данная авторская  программа разработана для достижения у детей запаса прочности здоровья, 

развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности. Она 

базируется на использовании игр с элементами спорта и  направлена на  обучение старших 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, достижения у детей запаса прочности 

здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

  
Принципы вариативности и интегративности построения образовательного процесса 

позволяет педагогам выбирать различные методологические основания для построения 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  Работа по 

ознакомлению дошкольников с историческим прошлым православной России, а точнее с 

прославленными героями и святыми заступниками Руси, их жизнью и добрыми делами в 

значительной степени способствует формированию причастности детей к своей Родине, 

личной ответственности за родную землю и ее будущее.   

Организованно- образовательная деятельность разработана по возрастному принципу с 

учетом направленности группы (общеразвивающая, комбинированная направленность). 

Грамотный, творческий педагог, обладающий достаточным духовным потенциалом и 

профессиональной компетентностью, способен овладеть материалом и самостоятельно 

составить, и провести мероприятие, посвященное изучению исторического прошлого 

православной России.   

 Используемые  формы  и  методы  работы  с  детьми:  Организованно- 

образовательная деятельность, экскурсия, посещение храмов, памятников, поисково-

познавательная деятельность, нравственная беседа, педагогическая ситуация, виртуальное 

путешествие, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с художественной 

литературой, музыкальная, игровая деятельность.   

Работа в данном направлении позволила коллективу педагогов дошкольного 

образовательного учреждения выделить наиболее важные принципы организации 

педагогической деятельности с детьми:  

1. Интеграция материала по содержанию и видам детской деятельности при 

обучении (взаимосвязь различных образовательных областей, частая смена видов 

деятельности детей по разным направлениям).  
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2. Деятельностный подход к проведению мероприятий с детьми (дети не 

являются пассивными созерцателями и слушателями, а все время заняты какой-либо 

деятельностью).  

3. Подключение эмоционально-чувственной сферы детей (пробуждение 

эмоционального отклика на предметы искусства и исторические события который 

«действует в механизме нравственной оценки и выбор, который формирует 

нравственную позицию»).  

4. Обеспечение связи изучаемого материала с жизнью (приведение примеров из 

жизни людей ближайшего окружения).  

  
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы используются 

следующие методы:  

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы);  

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

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

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

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы).  

При организации обучения используются традиционные методы (словесные, наглядные, 

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

1) информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

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

предметно- схематическую модель);  

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

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

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

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

представлений в новых условиях);  

5) исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

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

экспериментирование).  

6) метод проектов - способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества.  

  

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:  

В младенческом возрасте (2 месяца -1 год)  

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

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

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

музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе подражания, 

музыкальные игры).  



 

98 

 

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

- предметная деятельность (орудийно- 

предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и др.);  
- экспериментирование с материалами и 

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

ситуативно-деловое общение со взрослым и 

эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого;  
- двигательная деятельность (основные 

движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры);  
- игровая деятельность 

(отобразительная, сюжетно-отобразительная, 

игры с  
дидактическими игрушками);  
- речевая (понимание речи взрослого, 

слушание и понимание стихов, активная речь);  
изобразительная  деятельность 

(рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого  и  крупного 

 строительного  

- 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  

материала;  
- самообслуживание и элементарные 

трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки 

и др.);  
- музыкальная деятельность (слушание 

музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмические движения).  

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).  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов   

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются 

возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои 

проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог 

изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример.  

В целях реализации приоритетного направления в ОУ функционирует фольклорный 

мини-музей «Русская изба», в котором на настоящий момент в соответствии с паспортом 
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музея содержится около 75 экспонатов. Создание в МБОУ   фольклорного мини-музея – 

возможность, которая позволила погрузить детей непосредственно в ту самобытную среду 

и помочь в ее изучении. Важная особенность фольклорного мини-музея – участие в его 

создании и детей, и родителей, которые не только занимались поиском старинных 

экспонатов, но и одновременно изучали традиции своей малой родины, историю их 

происхождения.  

Так как все экспонаты нередко просто не помещаются в фольклорном мини-музее, то 

периодически и в других помещениях учреждения организуются выставки. На выставках 

представляются коллекции различных предметов (горшков, самоваров, рушников), работы 

детей и родителей, прабабушек и прадедушек, педагогов (картины, кружева, вышивка, 

корзины, выжигание по дереву, чеканка).  

Фольклорный мини-музей – прекрасное место для организации временных семейных 

выставок: вышивок, кружев, старинной посуды, семейных реликвий (старинные часы, 

шкатулки, фотографии, посуда, одежда, игрушки).    

Педагогические ситуации. Это наиболее простая по организации и короткая по 

протяженности во времени форма работы. Вся жизнь человека - это непрерывное, 

совокупное ситуационное поле его деятельности. Каждая ситуация - часть бытия человека. 

Ситуации побуждают его к действиям, но оставляют свободу выбора в том, как именно 

действовать.   

Диапазон ситуаций, которые можно использовать в педагогических целях, 

достаточно велик: воспитывающие, педагогические, проблемные, игровые, жизненные 

ситуации, ситуации общения, морального выбора, этически значимые ситуации и др. Они 

могут быть специально созданные и возникшие стихийно.   

При формировании у детей нравственных понятий, нравственных чувств и 

нравственного поведения широко применяются ситуации морального выбора. Они 

побуждают ребенка откликнуться на проблемы другого или предпочесть личные интересы, 

проявить равнодушие. Моделирование ситуаций морального выбора является важным, так 

как социально-нравственное поведение детей проявляется в выборе из двух альтернативных 

линий поведения, часто оно связано с ущемлением собственных интересов ради интереса 

другого.   

Ситуации морального выбора чаще выступают как возникшие стихийно в процессе 

взаимодействия. Но эффективны и специально созданные ситуации, когда дети принимают 

решение публично, обосновывают мотивы выбора.  

Источниками таких ситуаций могут служить литературные произведения, 

иллюстрации, видеосюжеты. 

  Проектная поисково-познавательная деятельность.  

Это создание воспитателем условий, позволяющих детям самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, анализировать его и 

преобразовывать. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который 

несет ответственность за результаты своей деятельности, свои поступки.  

Руководство проектной деятельностью ведет к изменению позиции педагога. Из 

транслятора готовых знаний он превращается в организатора деятельности своих 

воспитанников и помогает им действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности.  

Опишем кратко организацию совместного детско-родительского проекта «Фестиваль 

семейных традиций». В рамках этого проекта были запланированы следующие этапы 

работы:  

1. Изучение истории своей семьи (родословная).  

2. Поиск интересных фактов из истории своей малой родины, ее знаменитых героев.  

3. Описание традиций и престольных праздников малой родины   

4. Оформление совместно с ребенком альбома  

5. Подготовка презентации и публичное выступление членов семьи на итоговом 

мероприятии.  
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №44» обеспечивает реализацию АОП ДО, 
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разработанной в соответствии с Программой.  

МБОУ «Начальная школа-детский сад №44» имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МБОУ «Начальная школа-детский сад №44» 

обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 



 

103 

 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной – обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целостность 

образовательного процесса в ДО, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС являются привлекательными, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в ДО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС МБДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

РППС включает организованное пространство (территория МБОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации образовательной программы.  

РППС МБОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению.  

При проектировании РППС МБОУ учитывается следующее:  

 местные  этнопсихологические,  социокультурные,  культурно-исторические  и  

природно-климатические условия, в которых находится МБДОУ; возраст, уровень развития 

детей и особенности их деятельности, содержание образования; задачи образовательной 

программы для разных возрастных групп;  

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности).  

С учетом возможности реализации образовательной программы МДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует:  

- требованиям ФГОС ДО;  

- образовательной программе МБОУ;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в  ДОО;                 

- возрастным особенностям детей;  

- воспитывающему характеру обучения детей в МБОУ;  

- требованиям безопасности и надежности.  
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Определяя наполняемость РППС, в соответствии с подходом о целостности 

образовательного процесса включается все необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО.  

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС МБОУ отвечает требованиям содержательной 

насыщенности; трансформируемости; полифункциональности; доступности; безопасности.  

РППС в МБОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы сотрудников педагогических и учебно-вспомогательных должностей. 

Рекреационно-образовательные центры  

№  Наименование центра  Воспитательная функция  

1  Центр «Космос»  Формирование познавательного интереса к профессии 

космонавта, воспитание  чувства уважения и гордости к 

людям, связанных с космосом.  

2  Центр «Моя  

Белгородчина»  

Формирование первичных представлений о малой Родине 

и Отечестве, социокультурных ценностях народа, 

традициях и праздниках.  

3 Центр дорожной 

безопасности  

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения, воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил  

4  Коворкинг–центр 

«Эколенок»  

Расширение знаний детей о природе родного Белогорья, 

воспитание, формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание любви к природе, желания ее 

беречь  

5  Рекреационная зона 

«Добрая книга»  

Приобщение ребенка к культурным способам познания, 

формирование литературно-художественного вкуса, 

обогащение читательского опыта и желание к постоянному 

общению с книгой.  

6  Мини-музей «Русская 

изба»  

Приобщение детей к социокультурным ценностям и 

православным традициям русского народа.  

  

7  Галерея «Моя 

Белгородчина»  

Формирование интереса дошкольников к активному 

познанию культуры Белгородской области.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде мобильных 

центров детской активности: в группах раннего возраста:  

• центр двигательной активности для развития основных движений детей;  

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера;  

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого;  

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных  

изобразительных средств;  

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

рассматривания картинок;  
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• 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 предметамиорудиями (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 познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

«Физическое развитие»;  

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников;  

• центр коррекции;  
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• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

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

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

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

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Территория детского сада оснащена 13 игровыми площадками, 14 павильонами. На 

участке установлены спортивно-игровые конструкции для различных видов двигательной 

активности детей; игровое поле для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, городки, 

бадминтон), площадки для подвижных игр, в летнее время функционирует тропа здоровья.  

На территории учреждения размещены площадка летнего театра и летнего кафе, 

метеостанция, мини-деревня.  

Организация среды на участке обеспечивает экологическое образование детей 

(размещены экологическая тропа, опытно-экспериментальный участок для выращивания 

овощей и лекарственных трав, цветники, клумбы).  

В МБОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

идет работа по обеспечению групповых и прочих помещений МБОУ оборудованием для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. При наличии условий может быть обеспечено подключение всех групповых, а 

также иных помещений МБОУ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды, 

интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации 

ребенка и взрослого (интерактивная доска, планшеты для освоения программ по 

алгоритмике, мультстудия, роботизированные и технические игрушки и др).  

Для детей с ОВЗ в МБОУ имеется сухой бассейн, интерактивное оборудование, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях МБОУ достаточно места для специального 

оборудования.  

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В МБОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Федеральной программы;  

2) выполнение МБОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.368521:  

к  условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему 

детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; организации режима 

дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала;  

3) выполнение  МБОУ  требований  пожарной  безопасности  и  

электробезопасности;  

4) выполнение МБОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников МБОУ;  



 

107 

 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры МБОУ.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МБОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития.  

МБОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией.  

МБОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

1) 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;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Федеральной программы;  

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

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты;  

4) административные помещения, методический кабинет;  

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

педагог-психолог);  

6) помещения,  обеспечивающие  охрану  и  укрепление 

физического  и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленную территорию и оборудованные участки для прогулки МБОУ.  

Инфраструктура детского сада представлена одним зданием, общей площадью 2242 

кв.м. Имеющиеся площади помещений позволяют осуществлять образовательную 

деятельность при численности контингента обучающихся – 332. В МБОУ для проведения 

занятий имеется 13 групповых помещений, имеющих все необходимое игровое 

оборудование, в том числе для занятий с детьми с ОВЗ и инвалидов.  

В зависимости от возможностей, МБОУ создает условия для материально-

технического оснащения основных и дополнительных помещений.  

Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной организации 

образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками программных задач 

включают:    

- материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых комнат и их 

количество, дополнительных помещений для оказания образовательных услуг 

(музыкальных, спортивных и иных залов, кабинетов, комнат, холлов, уголков и пр.); 

наличие прогулочных участков, спортивных площадок, и пр. площадей, которые 

используются для решения программных задач);    

- обеспеченность методическими материалами, необходимыми для реализации программы    

- перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, ИКТ сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности).  

Важным моментом успешного осуществления образовательного процесса и 

комфортного пребывания детей в МБОУ является создание необходимых материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в ОУ:  
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Наименование помещений   Количество   Функциональное назначение  
Групповые помещения   8  Все групповые помещения имеют отдельные спальни, 

санузлы, приемные и раздаточные. В каждой группе 

имеются противопожарные выходы. РППС групп 

способствует организации разнообразных видов детской 

деятельности, культурных практик, общения 

дошкольников.  
Музыкальный зал   1  Для проведения индивидуальных и групповых 

музыкальных занятий (в т.ч. по логоритмике), досуга, 

развлечений и театрализованной деятельности, 

совместных мероприятий с родителями (законными 

представителями)  
Физкультурный зал  1  Для проведения физкультурных занятий в помещении, 

различных видов гимнастик, оздоровительной работы, 

корригирующей работы, организации самостоятельной 

двигательной деятельности воспитанников, совместных 

мероприятий с родителями (законными 

представителями).  
Кабинет  педагога-  
психолога   

1  Для проведения индивидуального взаимодействия с 

дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями), коррекционно-развивающей 

деятельности педагога-психолога, профилактической, 

консультационной работы.  
Кабинет учителя-логопеда  2  Для проведения подгруппового и индивидуального 

взаимодействия с дошкольниками, педагогами и 

родителями (законными представителями), 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда, организации самостоятельной деятельности  
Игровые площадки   8   Для проведения деятельности во время прогулок, 

развития физических качеств дошкольников, 

формирования игрового взаимодействия, проведение 

досугов на свежем воздухе. В летний оздоровительный 

период – максимальное обеспечение реализации 

образовательной деятельности с детьми.  
Спортивная площадка  1  Для развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков спортивных игр, проведения 

досугов, развлечений, праздников на свежем воздухе  
Коридоры  (холлы) МБОУ  5  Для  наглядной  информации,  обеспечения  

взаимодействия участников образовательных отношений  
Методический кабинет  1  Для проведения педсоветов, консультативной работы с 

педагогами, родителями (законными представителями) 

дошкольников,  методического  обеспечения 

образовательного процесса  
Медицинский блок: 

медицинский кабинет, 

изолятор, процедурный  
кабинет  

1  Проведение медицинских, лечебно–профилактических 

мероприятий  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами.  

В МБОУ имеется 2 кабинета учителей-логопедов, 1 кабинет педагога-психолога, в 

которых занимаются дети с ОВЗ, дети-инвалиды. Кабинеты оснащены компьютерами, 

принтерами, зеркалами для индивидуальных и подгрупповых занятий, уголками сенсорного 

развития, материалами для развития связной речи, познавательного развития, 

дидактическими материалами для подготовки детей к школе. В МБОУ функционирует 3 

логопункта.  

В детском саду предусмотрены специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального использования с детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Во время проведения занятий, где обучаются 

дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных средств, 
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оргтехники, медиа-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия 

информации обучающимися с различными нарушениями. В образовательной деятельности 

используется сухой бассейн, стол (планшет) для рисования песком и др. В МБОУ 

образовательные функции несут рекреационные зоны: "Добрая книга", "Моя 

Белгородчина", " Космос", "Город профессий", коворкинг-центр "Эколенок". Дети и 

взрослые, в том числе дети-инвалиды и дети с ОВЗ, имеют возможность провести время с 

пользой, почитать книги, познакомиться с играми.  

В целях обеспечения доступа в здание МБОУ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы следующие условия:  

- на входе в учреждение оборудован пандус для маломобильных групп населения, имеются 

расширенные дверные проемы на первом этаже, первая и последняя ступени лестничных 

маршей окрашены в контрастный цвет, на стеклянных дверях размещены яркие желтые 

знаки на уровне глаз — ориентир для слабовидящих граждан. При необходимости инвалиду 

или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет 

предоставлено сопровождающее лицо.  

Особое внимание МБОУ уделяет безопасности детей и сотрудников. Для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников в учреждении 

предусмотрен охранно-пропускной пункт, который включает в себя: систему 

видеонаблюдения, автоматическую пожарную сигнализацию с выводом на центральный 

пульт МЧС и систему громкого оповещения в здании. На входе на территорию Учреждения 

установлен домофон. Территория имеет металлическое ограждение, въезд и вход с 

запорными устройствами.  

Программой предусмотрено также использование МБОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

В МБОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Имеющиеся в МБДОУ ИКТ средства используются для создания звуковой и 

видеосреды: музыка сопровождает разные виды деятельности и режимные моменты, 

создавая благоприятный эмоциональный фон, во время образовательной и совместной 

деятельности взрослых и детей используются медиа-проекторы для наглядного обучения и 

развития.  

В МБОУ создана информационно-телекоммуникационная среда:  

компьютеры, ноутбуки, планшеты, медиа-проекторы, принтеры,  МФУ, к сети Интернет 

подключены  рабочие места, музыкальный зал, функционирует интерактивная доска.  

В МБОУ создана информационная образовательная среда: роботизированные и 

технические игрушки, мультстудия. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания МБОУ 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

При формировании РППС МБОУ опирается на рекомендации по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно- 

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
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образовательных программ дошкольного образования  подготовлены Министерством 

просвещения Российской Федерации, ссылка:  

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/  

В основе рекомендаций - модель современных материально-технических условий, 

необходимых для реализации образовательных программ дошкольного образования.   

Инфраструктурный лист МБОУ составляется по результатам мониторинга ее 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих в целях 

обновления содержания и повышения качества дошкольного образования.  

На основе анализа:  

• целей, задач, результатов освоения образовательной программы для конкретного 

возрастного этапа,  

• возрастных психофизиологических особенностей,  

• индивидуальных потребностей воспитанников,  

• социокультурной ситуации,  

• запросов родителей,  

• имеющегося педагогического опыта,  

• наличием ресурсов (кадровых, финансовых, материально-технических), составляется 

инфраструктурный лист группового помещения дошкольной образовательной организации) 

исходя из принципа необходимости и материальных возможностей.  

Данный документ содержит описание инфраструктуры ДОО, соответствующей 

современным условиям оснащении ДОО, критерии ее формирования, перечни материалов и 

оборудования, необходимых для формирования инвариантной и вариативной частей 

инфраструктуры ДОО дифференцированно по возрастам и различным помещениям ДОО.  

Предлагаемый перечень оборудования и оснащения для дошкольных образовательных 

организаций разделен на инвариантную и вариативную часть знаком «+» в 

соответствующем столбце.  

Инвариантная часть инфраструктуры ДОО - оснащение и оборудование, необходимое 

для освоения обязательной части образовательной программы организации, которая должна 

соответствовать ФГОС ДО и ФОП ДО.  

Инфраструктурный лист МБОУ составляется по результатам мониторинга 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления 

содержания и повышения качества ДО.  

  

Описание методического обеспечения информационными средствами обучения и 

воспитания 

 

Информационные интернет ресурсы:   

Федеральные органы управления образованием:  

• Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

•  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor/  

Региональные и муниципальные органы управления образованием:  

Сайт министерства образования Белгородской области - 

http://образование31.рф   

• Сайт управления образования администрации города Белгорода - https://www.beluo31.ru/    

Федеральные информационно-образовательные ресурсы  

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfalfaal827ec8d72d4/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.obrnadzor/
http://образование31.рф/
http://образование31.рф/
https://www.beluo31.ru/
https://www.beluo31.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

111 

 

•  Федеральный портал Института изучения детства, семьи и воспитания – институт 

воспитания.ру  

Региональные информационно-образовательные ресурсы   

• Официальный сайт МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода  -  

Методическое обеспечение Программы.  

 

Дошкольный возраст  

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании  

Комарова Т. С., 

Комарова И. И., 

Туликова А. В.  

Практический психолог в детском саду  Веракса А. Н.,  

Гуторова М. Ф.  

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет  

Пензулаева Л. И.  

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа.  (5-6 лет)  Соломенникова О.А.  

Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа  Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа  Гербова В. В.  

Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа   

Комарова Т. С.  

Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа   

Комарова Т. С.  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет  

Саулина Т. Ф.  

Игры-занятия на прогулке с малышами  Теплюк С. Н.  

Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа  

Комарова Т. С.  

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа  

(4-5 лет)  

Комарова Т. С.  

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) 

Комарова Т. С.  

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-

7 лет)  

Веракса А. Н.  

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада (4-7)  

Комарова Т. С., 

Зацепина М. Б.  

Конструирование из строительного материала.  

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми  

6-7 лет  

Куцакова Л. В.  

Конструирование из строительного материала. Средняя группа  Куцакова Л. В.  

Конструирование из строительного материала. Старшая группа   Куцакова Л. В.  
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Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет  

Борисова М. М.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа  

Дыбина О. В.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа  

Дыбина О. В.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа  

Дыбина О. В.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа  

Дыбина О. В.  

Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая 

группа (2-3)  

Соломенникова О. 

А.  

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5)  Соломенникова О. 

А.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников  Веракса Н. Е.,  

Галимов О. П.  

Проектная деятельность дошкольников  Веракса Н. Е.,  

Веракса А. Н.  

Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа  Губанова Н. Ф.  

Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа  Губанова Н. Ф.  

Развитие игровой деятельности. Средняя группа  Губанова Н. Ф.  

Развитие познавательных способностей дошкольников (4- 

7)  

Крашенинников Е. 

Е., Холодова О. Л.  

Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа  Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)  

Гербова В. В.  

Развитие речи в детском саду. Средняя группа  Гербова В. В.  

Развитие художественных способностей дошкольников (37 лет)  Комарова Т. С.  

Ребенок третьего года жизни  под ред. Теплюк С. 

Н.  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром  

Павлова Л. Ю.  

 

Социально-нравственное воспитание дошкольников  Буре Р. С.  

Трудовое воспитание в детском саду  Куцакова Л. В.  

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа 

(3-4)  

Пензулаева Л. И.  

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа  

Пензулаева Л. И.  
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Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5)  Пензулаева Л. И.  

Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5- 

6)  

Пензулаева Л. И.  

Формирование основ безопасности у дошкольников  Белая К.Ю.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Подгот к школе гр.  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

«Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет»  Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В.  

Программа и технология физического воспитания детей 37 лет 

«Играйте на здоровье»  

Волошина Л.Н.  

  

Электронные книги  

CD. Ознаккомление с предметным и социальным окружением 

во второй младшей группе детского сада  

Дыбина О. В.  

CD. Ознакомление детей с природой в средней группе детского 

сада.  

Соломенникова О. 

А.  

CD. Ознакомление с природой во второй младшей группе 

детского сада.  

Соломенникова О. 

А.  

CD «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа» 

(Практическая энциклопедия дошкольного работника)  

Пензулаева Л. И.  

CD. Практическая энциклопедия дошк работника.  

Изобразительное искусство для дошкольников.  

Натюрморт, пейзаж, портрет  

Краснушкин Е. В.  

 CD. Изобразительная деятельность в д/с  Комарова Т. С.  

CD. Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной к школе группе ДС  

Дыбина О. В.  

 CD. Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Ознакомление с предметметным и социальным окружением в 

средней группе ДС  

Дыбина О. В.  

CD. Практическая энциклопедия дошкольного работника.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей группе ДС 

Дыбина О. В.  
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CD. Практическая энциклопедия дошк. работника. 

Ознакомление с природой в первой младшей группе детского 

сада  

Соломенникова О. А.  

CD. Практическая энциклопедия дошк. работника. Развитие 

речи в средней группе детского сада  

Гербова В. В.  

CD. Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке  

   

CD. Практическая энциклопедия дошк. работника. 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

CD. Практическая энциклопедия дошкольного работника. 

Формирование  элементарных математических представлений. 

Средняя группа детского сада  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

CD. Практическая энциклопедия дошкольного работника.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Первая и вторая младшие группы  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

CD. Практическая энциклопедия дошк. работника. 

Формирование элементарных  математических 

представлений Старшая группа детского сада  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

CD. Развитие речи в первой младшей группе детского сада  Гербова В. В.  

CD. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского 

сада  

Гербова В. В.  

 CD. Развитие речи в старшей группе детского сада  Гербова В. В.  

CD. Развитие речи во второй младшей группе детского сада  Гербова В. В.  

CD. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа  

Пензулаева Л. И.  

Наглядно-дидактические пособия   

Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

ред.-сост.  

Бывшева А.  

Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные.  

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3- 

7 лет)  

ред.-сост. 

 Бывшева А.  

Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

ред.-сост. 

 Бывшева А.  

Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

ред.-сост.  

Бывшева А.  

Грамматика в картинках. Множественное число.  

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (37 лет)  

ред.-сост.  

Бывшева А.  

Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

ред.-сост.  

Бывшева А.  

Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост.  

Бывшева А.  
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Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет)  

ред.-сост.  

Бывшева А.  

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родит. уголка  Бордачева И. Ю.  

Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие  Бордачева И. Ю.  

Правильно или неправильно. 2-4 года. Наглядное пособие  Гербова В. В.  

Развитие речи в д/с.2-3 года. Наглядное пособие  Гербова В. В.  

Развитие речи в д/с. 2-4 года. Раздаточный материал  Гербова В. В.  

Развитие речи в д/с. 3-4 года. Наглядное пособие  Гербова В. В.  

Развитие речи в д/с. 4-6 года. Наглядное пособие  Гербова В. В.  

Мир в картинках. Гжель     

 Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву.     

Мир в картинках. Дымковская игрушка.     

Мир в картинках. Каргополь     

Мир в картинках. Филимоновская народная игрушка.     

Мир в картинках. Хохлома     

Детский портрет  Краснушкин Е. В.  

Животные в русской графике  Краснушкин Е. В.  

Натюрморт  Краснушкин Е. В.  

Пейзаж  Краснушкин Е. В.  

Портрет  Краснушкин Е. В.  

Сказка в русской живописи  Краснушкин Е. В.  

Расскажите детям о грибах  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском 

саду и дома.  

Бурмистрова Л., 

 Мороз В.  

Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий 

в детском саду и дома.  

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о домашних питомцах  Емельянова Э. Л.  

 Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для 

занятий в детском саду и дома.  

Мороз В.  

 Расскажите детям о лесных животных  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий 

в детском саду и дома.  

Бурмистрова Л., 

Мороз В.  

Расскажите детям о насекомых  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском 

саду и дома.  

Бурмистрова Л.,  

Мороз В.  

Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в 

детском саду и дома.  

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском 

саду и дома.  

Мороз В.  

 Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском 

саду и дома.  

Мороз В.  
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Расскажите детям о зимних видах спорта  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о космонавтике  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском 

саду и дома.  

Мороз В.  

Расскажите детям о специальных машинах  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о транспорте  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду 

и дома.  

Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям об Олимпийских играх  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям об Олимпийских чемпионах  Емельянова Э. Л.  

Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г.  Емельянова Э. Л.  

 Откуда что берется. Автомобиль  Емельянова Э. Л.  

Откуда что берется. Мороженое  Емельянова Э. Л.  

Откуда что берется. Хлеб  Емельянова Э. Л.  

Как наши предки открывали мир  Емельянова Э. Л.  

Как наши предки шили одежду  Емельянова Э. Л.  

Большая поэзия для маленьких детей.  Времена года. Сборник 

стихотворений русских классиков.  

Сост.  

Бурмистрова Л.   

Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет    

  

Для организации работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

1. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – 

Пресс, 2003.  

2. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-грамматическим темам «Зима» и «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР — М.: Гном-пресс, 1998.  

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей (4 альбома): 

дидактический материал для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 2003.  

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста". Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004.  

6.       Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи 

в подготовительной к школе логогруппе.-М.:ГНОМ,2014.-112с.  

7.    Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных  занятий I периода 

обучения  в подготовительной к школе логогруппе.М.:ГНОМ,2013.-128с.  

8.    Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных  занятий II периода 

обучения  в подготовительной к школе логогруппе.М.:ГНОМ,2013.-112с.  

9.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных  занятий III периода 

обучения  в подготовительной к школе логогруппе.М.:ГНОМ,2013.-128с.  

10.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.-М.: ТЦ 

Сфера,2010.-176с.  

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР.-Спб. : ДетствоПресс,2009.-448с.  
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12. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду.Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.-М.: 

Мозаика-Синтез,2007.-96с.  

13.  Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР № 2.-М. : 

ГНОМ,2010.-32с.  

14.  Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР № 3.-М. 

:ГНОМ,2010.-32с.  

15.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР № 4.-

М.:ГНОМ,2010.-32с.  

16.Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. Практическое пособие для воспитателей, логопедов, методистов 

ДОУ, родителей и гувернеров. - Воронеж, 2012 - 176 с 17. Коноваленко В.В. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звуко- произношения / В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кре- менецкая. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство ГНОМ, 2014, —216 с.  

Методическое обеспечение реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1.  Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров», Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.: учебное 

пособие. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. 79с.  

 2. Методическое пособие «Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» - 

Л.В.Серых, Г.А. Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н. Наседкина.  

3. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Здравствуй, мир Белогорья»- 

Серых Л.В., Качур Е.Н., Лазарева С.А.  

4. Методическое пособие «планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам Белогорья» - 

Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

5. Рабочая тетрадь по речевому развитию старших дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья»- Л.В.Серых, М.В.Панькова.  

6. Методическое  пособие  «Планирование  образовательной  деятельности по 

парциальной программе художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной 

мир Белогорья»   - Л.В.Серых, Н.В.Косова и др. 

7. Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Цветной мир Белогорья» -

Л.В.Серых, Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. 

8. Методическое  пособие  «Планирование  образовательной  деятельности по 

парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор»-Л.Н.Волошина и 

др. 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы. 

Перечень соответствует примерному перечню литературных, музыкальных, анимационных 

произведений из Федеральной программы дошкольного образования, пункт 33, подпункты:  

33.1. Примерный перечень художественной литературы.  

33.2. Примерный перечень музыкальных произведений.  

33.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 33.4. 

Примерный перечень анимационных произведений.  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
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руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 9, ст. 1341).  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в МБОУ.  

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям.  

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. МБОУ самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы МБОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств МБОУ и/или учредителя.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:   

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (муниципальные 

методические объединения, семинары, научно-практические конференции, курсы 

повышения квалификации, как в очном, так и дистанционном формате);  

- на уровне МБОУ организована консультативная поддержка педагогических 

работников по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

-осуществляется организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы через Педагогический совет, семинары, семинары-практикумы, тренинги, 

мастер-классы, творческие группы в состав, которых входят опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.  

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

Программы  

Заместитель директора   -  управляет  образовательной  деятельностью  на  уровне  

МБОУ;  

 



 

119 

 

 - является примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать образовательную деятельность;  

-проводит анализ итогов образовательной деятельности в  

МБДОУ за учебный год;  

- планирует образовательную деятельность в МБОУ на 

учебный год;  

- регулирует образовательную деятельность в МБОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений 

по образовательной деятельности в МБОУ (в том числе 

осуществляет  мониторинг  качества  организации 

образовательной деятельности в МБОУ).  

- проводит анализ итогов образовательной 

деятельности в МБОУ за учебный год;  

- планирует образовательную деятельность в МБОУ на 

учебный год;  

- информирует педагогов о наличии возможностей для 

участия их в образовательной деятельности;  

- является ответственным за наполнение сайта МБОУ 

информацией об образовательной деятельности;  

- организует  повышение  психолого-

педагогической  

компетентности педагогов посредством различных форм; - 

обеспечивает участие педагогов и обучающихся в городских и 

областных конкурсах, соревнованиях и т.д.;  

- создает необходимые условия для осуществления 

образовательной деятельности. 

Педагог-психолог  - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- проводит  социологические  исследования 

 среди  

обучающихся;  

- организует и проводит различные формы 

воспитательной работы;  

- принимает участие в подготовке предложений по 

поощрению обучающихся  и  педагогов  за 

 активное  участие  в воспитательном 

процессе.  

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Учитель-логопед  

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой;  

- способствует формированию у обучающихся 

активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии образовательного 

процесса;  

- организует участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в рамках 
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воспитательной деятельности.  

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся образовательной деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры обучающихся.  

  

3.4. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений.  

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

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

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

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

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности.  

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 

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

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

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

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

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

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня гибкий, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в 

течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

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

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  
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Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса   

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  

Окончание занятий, не позднее  все возрасты  17.00  

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более  

от 1,5 до 3 лет от 

3 до 4 лет  

10 минут  

15 минут  

 от 4 до 5 лет  20 минут  

 от 5 до 6 лет  25 минут  

 от 6 до 7 лет  30 минут  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет от 

4 до 5 лет  

20 минут  

30 минут  

40 минут  

 от 5 до 6 лет  50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия  

после дневного сна  

 от 6 до 7 лет  90 минут  

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна 

не менее  

1 - 3 года 4 - 7 лет  12 часов 11 часов  

Продолжительность дневного сна, 

не менее  

1 - 3 года 4 - 7 лет  3 часа 2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не 

менее  

для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

все возрасты  1 час в день  

Утренний подъем, не ранее  все возрасты  7 ч 00 минут  

Утренняя  зарядка,  

продолжительность, не менее  

до 7 лет  10 минут  
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Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации 

и режима обучения. 

Вид 

организации  
Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка  

Количество обязательных приемов пищи  

 в организации   

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу  и  

присмотру  

до 5 часов  2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации)  

8 - 10 часов  завтрак, второй завтрак, обед и полдник  

11 - 12 часов  завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин  

круглосуточно  завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин  

В Программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (12-часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей 

организации образовательного процесса.   

  

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года. 

Возраст  Кормление  Бодрствован 

ие  

Дневной сон  

количество  интервал час.  длительность 

час.  

количество  

периодов  

длительность 

час.  

1 - 3 мес.  7  3  1 - 1,5  4  1,5 - 2  

3 - 6 мес.  6  3,5  1,5 - 2  3 - 4  1,5 - 2  

6 - 9 мес.  5  4  2 - 2,5  3  1,5 - 2  

9 - 12 мес.  4 - 5  4 - 4,5  2,5 - 3  2  2 - 2,5  

  

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет.  

Содержание Время  

1 год - 1,5 года  1,5 лет - 2 года  

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

9.00 - 9.30  9.00 - 9.30  

Подготовка ко сну, первый сон 9.30 - 12.00  -  

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00 - 12.30  -  

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

  9.30 - 9.40  

9.50 - 10.00  

 

Второй завтрак <13>  увеличивается  

калорийность  

основного 

завтрака  

10.30 - 11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  -  10.00 - 11.30  

Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00  11.30 - 12.30  

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)  

13.00 - 14.30  -  

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

13.20 - 13.30  

-  

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

14.10 - 14.20  

-  

Подготовка ко сну, второй сон  14.30 - 16.00  -  

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

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник  

16.00 - 16.30  -  

Полдник  -  15.30 - 16.00  

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)  

-  16.00 - 17.00  

Занятия в игровой форме по подгруппам  -  16.00 - 16.10  

16.20 - 16.30  
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

16.30 - 18.30  17.00 - 18.30  

Подготовка к ужину, ужин  18.30  18.30  

Уход детей домой  до 19.00  до 19.00  

Прогулка с родителями (законными 

представителями)  

19.00 - 20.00    

Теплый период года  

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

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

9.00 - 10.00  9.00 - 11.30  

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)  

  9.10 - 9.20  

9.30 - 9.40  

Второй завтрак <14>  увеличивается  

калорийность  

основного 

завтрака  

10.30 - 11.00  

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры  

10.00 - 12.30  -  

Подготовка к обеду, обед  12.30 - 13.00  12.00 - 12.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)  

13.00 - 14.30    

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

13.30 - 13.40  

-  

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

14.00 - 14.10  

-  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  14.30 - 15.00  -  

Подготовка ко сну, сон  15.00 - 16.30  12.30 - 15.30  
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Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник  

16.30 - 17.00  15.30 - 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 - 18.20  16.00 - 18.00  

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое)  

  16.20 - 16.30  

16.40 - 16.50  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  18.20 - 18.30    

Ужин  18.30  18.30  

Уход детей домой  до 19.00  до 19.00  

--------------------------------  

<13> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

<14> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет.  

Содержание  Время  

Холодный период года   

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.00 - 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 9.00  

Игры, подготовка к занятиям  9.00 - 9.30  

Занятия в игровой форме по подгруппам  9.30 - 9.40  

 

 9.50 - 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 - 11.30  

Второй завтрак <15>  10.30 - 11.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  11.30 - 12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры  

12.30 - 15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30 - 16.00  

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.00 - 16.30  
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Занятия в игровой форме по подгруппам  16.00 - 16.10  

16.20 - 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей  

16.30 - 18.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  18.00 - 18.30  

Ужин  18.30 - 19.00  

Уход детей домой  до 19.00  

Теплый период года  

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.00 - 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 - 9.00  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  9.00 - 9.30  

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам  
9.30 - 11.30  

9.40 - 9.50  

10.00 - 10.10  

Второй завтрак <16>  10.30 - 11.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.30 - 12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры  

12.30 - 15.30  

Полдник  15.30 - 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам  
16.00 - 18.00  

16.20 - 16.30  

16.40 - 16.50  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину  18.00 - 18.30  

Ужин  18.30 - 19.00  

Уход детей домой  До 19.00  

--------------------------------  

<15> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

<16> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

  

Примерный режим дня в дошкольных группах.  

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

Холодный период года    
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Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут)  

7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  

Завтрак  8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  

Игры, подготовка к 

занятиям  

9.00 - 9.20  9.00 - 9.15  9.00 - 9.15  -  

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут)  

9.20 - 10.00  9.15 - 10.05  9.15 - 10.15  9.00 - 10.50  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

10.00 - 12.00  10.05 - 12.00  10.15 - 12.00  10.50 - 12.00  

Второй завтрак <17>  10.30 - 11.00  10.30 - 11.00  10.30 - 11.00  10.30 - 11.00  

Обед  12.00 - 13.00  12.00 - 13.00  12.00 - 13.00  12.00 - 13.00  

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры  

13.00 - 15.30  13.00 - 15.30  13.00 - 15.30  13.00 - 15.30  

Полдник  15.30 - 16.00  15.30 - 16.00  15.30 - 16.00  15.30 - 16.00  

Занятия (при 

необходимости)  

-  -  16.00 - 16.25  -  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

16.00 - 17.00  16.00 - 17.00  16.25 - 17.00  16.00 - 16.40  

Подготовка к прогулке,  17.00 - 18.30  17.00 - 18.30  17.00 - 18.30  16.40 - 18.30  

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки  

    

Ужин  18.30  18.30  18.30  18.30  

Уход домой  до 19.00  до 19.00  до 19.00  до 19.00  
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Теплый период года    

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут)  

7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  7.00 - 8.30  

Завтрак  8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  8.30 - 9.00  

Игры, самостоятельная 

деятельность  

9.00 - 9.20  9.00 - 9.15  9.00 - 9.15  -  

Второй завтрак <18>  10.30 - 11.00  10.30 - 11.00  10.30 - 11.00  10.30 - 11.00  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки  

9.20 - 12.00  9.15 - 12.00  9.15 - 12.00  9.00 - 12.00  

Обед  12.00 - 13.00  12.00 - 13.00  12.00 - 13.00  12.00 - 13.00  

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры  

13.00 - 15.30  13.00 - 15.30  13.00 - 15.30  13.00 - 15.30  

Полдник  15.30 - 16.00  15.30 - 16.00  15.30 - 16.00  15.30 - 16.00  

Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

16.00 - 17.00  16.00 - 17.00  16.00 - 17.00  16.00 - 17.00  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей  

17.00 - 18.30  17.00 - 18.30  17.00 - 18.30  17.00 - 18.30  

Ужин  18.30  18.30  18.30  18.30  

Уход домой  до 19.00  до 19.00  до 19.00  до 19.00  

  

--------------------------------  

<17> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

<18> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

  

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

дня соблюдаются следующие требования к организации двигательного режима:  

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом  
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возрастных особенностей и состояния здоровья; при организации образовательной 

деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения; физкультурные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале.  

 

3.5. Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№44» г. Белгорода  

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).  

Февраль:  

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

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

Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 27 марта: 

Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики; Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 

мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  
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6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: 

День памяти и скорби.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 

сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь:  

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

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3  декабря:  День  неизвестного  солдата;  Международный 

 день  инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 

декабря: Новый год.  

  

3.6. Информационная открытость работы МБОУ 
МБОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности. 

 С особенностями МБОУ и результатами работы можно познакомиться в сети 

«Интернет» на официальном сайте МБОУ http://school44.beluo.ru . Ряд педагогов также имеют 

личные сайты с отражением профессиональной деятельности. 
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 
Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад №44» (далее Программа)  

разработана и утверждена МБОУ «Начальная школа-детский сад №44» в соответствии с 

федеральной адаптированной образовательной программой для детей с ОВЗ (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022)  и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ No 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее - ФГОС ДО). 

Программа ориентирована на детей от 5 до 7 лет с нарушением речи и предусматривает 

особенности ее реализации для этой категории детей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 

должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-

своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и 

компенсация средствами образования 

Коррекционная работа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад №44» города Белгорода осуществляется в рамках 

логопедического пункта (далее по тексту логопункта). 

Программа разработана с учетом: 

- общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Нищева Н.В.). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников.  

Вся коррекционно-развивающая работа проводится с учётом обеспечения права семьи 

на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта ДО и Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 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 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием речи:  

- Определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОНР и ФФНР по следующим направлениям: 
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- Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;  

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

- Развитие навыков связной речи;  

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

- Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению.  

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. Одним из важных 

принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте.  

• Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, семинары 

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов).  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

концертах, организации экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 


