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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа   подготовительной группы   компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  разработана на основе « Адаптированной 

основной образовательной  программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» города Губкина 

Белгородской области . 

Программа состоит из целевого, содержательного, организационного разделов и 

дополнительного раздела. Программа представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса, предполагаемого для реализации в группе с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 года №31, от 8 ноября 2022 года №955 (далее - ФГОС ДО) 

и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 

27 января 2023 г., регистрационный 

№ 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

октября 2013 г. № 1155) с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 

г.; 

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

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 6 

образовательной организации»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 6 августа 2020 г. № Р-75 «Об 



5 
 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

 Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской  

области» от 30 декабря 2013 года № 528-пп (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 

 Постановление Губернатора Белгородской области от 12.12.2022 года № 230 «Об  

утверждении Концепции оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, генетическими нарушениями, детям из групп биологического и  социального 

риска, детям-инвалидам в Белгородской области до 2027 года»; 

 Приказ министерства образования и министерства здравоохранения Белгородской  

области от 17.03.2023г. №893, 284 «Об организации деятельности центральной и 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссии Белгородской области»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 14.04.2020г. № 1008 

«Об утверждении порядка работы психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации» 

 Уставом МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» 

города  Губкина Белгородской области. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает физическое и психическое развитие детей в  

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления обучения и воспитания детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми  

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на  

специфику социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОУ. В части, формируемой  

участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методы и технологии, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, различных видах 

деятельности и культурных практиках; формы организации образовательной работы, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также  

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят рабочая программа воспитания), режим дня группы, календарный план 

воспитательной работы) и иные компоненты. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы еѐ 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической  

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

В содержательный раздел Программы входит Программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности  

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и  

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей  

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

Программа коррекционно-развивающей работы: 

• является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной  

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях  

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

• обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

• учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего  

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого- педагогических 

условий обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи, кадровых 

условий реализации Программы; организации развивающей предметно-пространственной 

среды (далее - РППС) в дошкольном образовательном учреждении; материально- 

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах,  

федеральный календарный план воспитательной работы. 

Программа предоставляет право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их потребностей и интересов,  

возрастных возможностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а  также 

качества реализации основной образовательной программы ДОО. Система оценивания 

качества реализации программы ДОО направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОО условий внутри образовательного процесса. 

Программа предполагает интеграцию обучения и воспитания в едином 

образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом принципов ДО, зафиксированных  

в ФГОС ДО. 

 

Срок реализации: Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 

сентября 2024 года по 31 августа 2025 года
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования,  

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося  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. 

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в  

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка,  

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Наименование 

парциальной программы 
Цель и задачи 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа Цель - обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на 
дошкольного основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
образования индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

«Здравствуй, мир потребностей детей и их родителей. 
Белогорья» Л.В. Серых, Задачи: 

Г.А. Репринцева • развитие познавательных интересов дошкольников, 
 любознательности и познавательной мотивации на основе 
 социокультурных традиций Белгородской области; 
 • формирование представлений о социокультурных ценностях и 
 традициях России и Белгородской области; 
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• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных 
богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде 

и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 
Белогорья; 
• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 
взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций 
Белогорья; 
• развитие у детей способности к инициативному и 
самостоятельному действию по решению познавательных задач на 
основе социокультурных традиций Белгородской области. 

Парциальная программа 
«Алгоритмика: развитие 

логического и 

алгоритмического 

мышления детей 6— 7 

лет» 

Цель — знакомство старших дошкольников с элементами 
программирования с использованием цифровых средств (планшетов), 
развитие предпосылок логического и алгоритмического мышления. 
Задачи: 

образовательные задачи: 
• формирование у детей умения обращаться с планшетом; 
• формирование элементарных навыков программирования (знание 
основных элементов программирования и использование этих знаний 
на практике - самостоятельное создание простейших программ и 
анимаций); 
развивающие задачи: 
• развитие логических функций; 
• развитие речи, внимания, интереса к теме информатики; 
• развитие инициативности и самостоятельности; 

воспитательные задачи: 
• создание условий для воспитания трудолюбия, 
дисциплинированности, сосредоточенности, силы воли, терпения, 
настойчивости, сопереживания, коммуникабельности, умения 
работать в команде. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

            построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей   

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников  

(далее вместе - взрослые); 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к  

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне  

дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и  
физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем,  

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного и воспитательного 

процессов строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и 

форма. 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года –7лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); 

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

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

 речевая (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 (основные   виды движений, общеразвивающие и спортивные 
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другое); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия,  

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно- воспитательном 

процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических 

возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ, структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями,  

интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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1.2. Значимые для реализации Программы характеристики 

Общая характеристика дошкольной образовательной организации и условия ее 

функционирования 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся с ТНР, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) 

обучающихся с ТНР, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

 условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы; 
 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; 

 кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности города Губкин, Белгородской области; 

 климатические особенности; - взаимодействие с социумом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

Присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» города Губкина Белгородской области, 

расположено по адресу: Белгородская область г. Губкин, ул. Скворцова ,д.17. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение; 

Вид – детский сад общеразвивающего вида; 

Организационно-правовая форма: учреждение; 

Категория: вторая; 

Учредитель: администрация Губкинского городского округа 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы определены в 

соответствии с Уставом Учреждения, объемом решаемых задач образовательной 

деятельности. 

Предельная наполняемость групп определяется с учѐтом возраста детей, их состояния 

здоровья, спецификой реализации Программы. 

Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

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

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится  

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты. 

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. 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; 
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погодные условия и т.д. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса  

и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период (сентябрь-май); 

 теплый период (июнь-август). 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Национально-культурные особенности 

Город Губкин расположен на северо-востоке Белгородской области, в 116 км от 

регионального центра – города Белгорода. Город находится в лесостепной полосе, в 

черноземной зоне, по обоим берегам реки Осколец. Площадь города – 42 км2. 

Город возник в качестве рабочего посѐлка при шахте по добыче железной руды. 

Первая шахта была заложена в сентябре 1931 года. Рабочий посѐлок в 1939 году. Он  назван 

в честь советского академика Ивана Михайловича Губкина, внесшего огромный вклад в 

развитие добычи полезных ископаемых в нашей стране. 

Несмотря на то, что он является молодым и типично индустриальным, среди  

достопримечательностей Губкина есть и дореволюционные – от сѐл и помещичьих усадеб,  

располагавшихся на этом месте: краеведческий музей, музей истории Курской магнитной  

аномалии, музей Владимира Раевского, Дом помещика Коробкова. Парк культуры и отдыха 

и ботик Петра I, Чудо-Юдо Град, Губкинский Театр для детей и молодѐжи. Памятник Ивану 

Михайловичу Губкину, Памятники в Сквере шахтѐрской славы имени Василия Кислова, 

Памятник советским воинам, умершим от ран, Памятник воинам- освободителям и Аллея 

героев, Памятник вдове и матери солдата, Памятник Дон Кихоту, Шмарненская пещера. 

Сегодня Губкин – это современный, красивый, благоустроенный город с развитой 

инфраструктурой. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и  

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького жителя Губкинского городского округа. Поликультурное  

воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников  

дошкольного учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других  

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного  

процесса. 

Социально-демографические особенности 

Общая численность жителей составляет 86,2 тысячи человек. Население города 

Губкина является многонациональным. Среди жителей преобладают русские - 94,30%. В 

городе проживают также украинцы, белорусы, татары, армяне, чеченцы и представители  

других национальностей. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью  

и точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и  

ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется 

привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятным и аккуратным, причесываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определенной  

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются  

волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение,  

настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности 

среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно 

устойчивая самооценка. 
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Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за  

рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают 

действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнѐра, 

исправляют его ошибки; помогают партнѐру, выполняют часть его работы; принимают  

замечания партнѐра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр  

мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети 

режиссѐры, дети- исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники 

выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют 

инициативу в придумывании игровых событий, используют сюжет осложение для 

построения игры. В игре дети вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко 

передать игровую роль. Игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с различными видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции  

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование  

с природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: 

увеличивается еѐ объѐм, произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей к школе развивается естественным путѐм в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-

ролевые игры на школьную тему. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,  

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность  

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от  

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ,  

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный  

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется  

техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя  

их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является  

овладение композицией. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): общим недоразвитием речи (далее 

– ОНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее - ФФНР) - это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство  
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сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой  

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой  

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,  

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания - 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается  неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

20 в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как 

начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-

, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда  

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и  

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,  

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов,  

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком  

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса  

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду,  

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании  

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети  

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
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перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и  причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей 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 

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. 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с  

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование  

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 
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Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое  

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных 

умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит 

выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и  

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми  

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы (звуки) на слух и  

определять последовательность звуков в слове, то есть пониженная способность к анализу 

и синтезу речевых звуков, при сохранном физическом слухе. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями: 
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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 

создаѐт условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких  

артикуляционно или акустически, у ребѐнка 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 твѐрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

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

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый звук, вместо [ш] и  

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

является недостаточная сформированность фонематического слуха или его нарушения. 

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

слова, называют фонематическим. 

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

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

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

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

звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетикофонематическими. 

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения  

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность артикуляционной моторики или еѐ 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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 
- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

- организацию координированного взаимодействия педагогических и медицинских 

усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от 

уровня и вида нарушения речи; 

- здоровьесберегающий режим; 

- педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей 

работы. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка  

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования  

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. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми  дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с  

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во  

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов  

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

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и  

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,  

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим  

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от  

педагогического работника; 

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

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного  

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в  

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений , 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ. 

Название парциальной 

программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. 

Серых, Г.А. 

Репринцева 

 - 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 идетском саду, владеет правилами и нормами общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 
 - обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, 

селе) - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях,     достопримечательностях,     понимает     назначение 
общественных учреждений, разных  видов транспорта. Овладевает 

 представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 
селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях 
городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества; 
 - обладает начальными знаниями о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 
особенностях природы, труда людей; 
 - проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 
Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в 
праздновании государственных праздников и в социальных акциях 
страны и города (поселка, села); 

 - владеет начальными представлениями о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом 
России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл 
возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 
 - проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- 

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 
живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и 

материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 
классификация объектов); 
 - овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. Придумывает творческие 
вопросы, задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих 
задач и игр, предлагает свои варианты решения. 
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Парциальн

ая 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я 

«Алгоритмика: 

развитие логического 

и алгоритмического 

мышления детей 

6-7 лет» 

 проявляет элементы творчества, придумывая рассказы по 

сценам и создавая проекты; 
 обладает элементами алгоритмического мышления: 
 - умеет пошагово решать комплексные задачи; 
 - может удалять команды, добавленные по ошибке; 
 - умеет разбивать действие на этапы; 
 владеет приемами логического мышления: 
 - сравнивает, упорядочивает, систематизирует, находит 

лишнее, выделяет закономерности, решает логические задачи, 
понимает связь «если…,то…»; 
 - во время занятий стремится принимать собственные решения 

и проявлять инициативу; 
 обсуждает значимость правильного выполнения алгоритмов и 

инструкций; 
 умеет рассказывать историю по созданной сцене; 
 обладает начальными знаниями в области информатики: знает, 

что такое алгоритм, исполнитель, команда, программа, блок памяти, 
цикл, спрайт, сцена, команды движения, «внешность»; умеет 
составлять, читать, анализировать, останавливать и запускать 
простые алгоритмы и программы; использует циклы для сокращения 
количества команд в программе; умеет создавать статические сцены 
в Scratch Jr и сцены, где персонаж начинает двигаться при нажатии на 
него; умеет создавать проекты в Scratch Jr, состоящие минимум из 

двух сцен; знает, как программировать параллельные 
(одновременные) действия при запуске проекта; умеет 
программировать разные скорости и ожидание действий; может 
запрограммировать автоматическую смену сцен и передачу 
сообщений; умеет озвучивать сцены и использовать сетку при 
создании сцены; создаѐт небольшие анимации; 
 в процессе занятий проявляет любознательность, активно задаѐт 

вопросы взрослым и сверстникам по теме информатики; 

   применяет на занятиях знания о количестве, форме, величине 
предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и др.; 
 участвует в индивидуальных и коллективных проектах при 

создании анимации; 
 различает условную и реальную ситуации в процессе создания 

элементарных программ на планшетах; 
 проявляет интерес к познавательным играм в электронном 

формате, может объяснить содержание и правила игры другим детям; 

 способен планировать свои действия при создании программ и 
проектов; демонстрирует сформированные предпосылки учебной 
деятельности и элементы готовности к школьному обучению; 
проявляет интерес к самостоятельному обучению. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а  также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 
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деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии.  

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного  

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка с ОВЗ; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его  

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы  

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

• поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и  

дошкольного возраста с ОВЗ; 

• учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

*разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
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*разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

*разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

• представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО, учредителя, региона,  

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с  

ОВЗ; 

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим  

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и  

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 
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• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

• включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной  

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  

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

Для проведения диагностики используются следующие пособия: 

*Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023; 

*Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи от 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2024 
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, 

федеральной адаптированной программой и с учетом 

используемых 

                        методических пособий, обеспечивающих реализацию  

                         данного содержания 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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 ДОО; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

• развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

• развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе 
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моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на  

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях  

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

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное  руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии.  

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи  

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом 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. 
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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. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

• развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирования познавательных действий, становления сознания; 

• развития воображения и творческой активности; 

• формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

• формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях  

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

многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к  

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними  

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их  

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им  

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

задания на выполнение коллективных построек. 
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Организуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

развития речевого творчества; 

• развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

• развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

• профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

ДОО имеет право выбора способа речевого развития обучающихся, в том числе с  

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности  

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных  

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования  

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем  

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой  

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
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познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя  их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений  

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

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

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

• развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития  

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. Все 
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больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при  анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и  

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте  

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки  

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

• становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков  и 
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привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных  

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие  развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает  

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна  

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие  

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
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самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке  

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной  

креативности обучающихся. Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у  

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую  

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к  

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье  

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых  

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с  

ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об  

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно  

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально - 

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в  

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы  

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах  не 

здоровья. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 

средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответствии  

с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 
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развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок  

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен  

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,  

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает  

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих.  

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми  

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои  

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений , 

представлены следующие образовательные технологии: 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение  

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

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

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

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

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

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

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической  

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической  

диагностики; 

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и  

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать  

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов  

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность  

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности; 

- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей  

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в  

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует  

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей); 

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,  

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными  
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делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества); 

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков); 

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

- интеграция образовательного содержания программы; 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала); 

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

активности: 

 центр познания (обеспечивающий решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей);

 центр творчества (обеспечивающий решение задач активизации творчества 

детей);

 игровой центр (обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно – 

ролевых игр и т.д.);

 литературный центр (обеспечивающий литературное развитие дошкольников);

 спортивный центр (обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей).

Данные центры способствуют: организации содержательной деятельности детей; 

включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью  

дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметной 

пространственной среды. Игра выполняет развивающую, коммуникативную, 

терапевтическую и диагностическую функции. Структура данной технологии следующая:  

игровая задача, правила, деятельность и результат. Игровая технология в обучении 

призвана сочетать элементы игры и ученья. Игровым технологиям присущи следующие 

особенности (по С. А. Шмакову): 

• свободная развивающая деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради  
удовольствия от процесса деятельности); 

• творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре); 
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• эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную основу  

природы игры и эмоциональные переживания ребенка). 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенными признаками -четко поставленной целью обучения и соответствующим ей  

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и  

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

В нее включены последовательно: 
 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных;

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.

Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с 

детьми, являются: 

- игровой сюжет. 

- игровые и проблемные ситуации. 

- игры-путешествия. 

- дидактические игры. 

- игры-экспериментирования. 

- игры на развитие психических процессов. 

- игры-фантазии. 

- игры-придумки. 

Алгоритм деятельности педагога: 

I этап. Организационный момент, где используются разнообразные методические 

приемы,с целью настроить детей на совместную работу. 

II этап. Проблема практики. Еѐ назначение расширить представление детей, о чем - 

либо.этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. Здесь дети 

учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через основные виды 

детской деятельности. 

III этап. Рефлексия. Подведение итогов. 
Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей  

работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды деятельности 

детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),восприятие художественной  литературы, 

познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и 
дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

Включение в образовательный процесс технологии интеллектуально-творческого 

развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича позволяет педагогам осуществить технологический подход к организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Использование данной  

технологии позволяет реализовать индивидуализацию в качестве основного принципа 

современного дошкольного образования. Учитывая особенности каждого ребенка, который 

становится активным участником деятельности с использованием игрового пособия, 
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взрослый организует сотрудничество детей и взрослых как партнеров,  тем самым 

актуализирует субъектную позицию ребенка, поддерживая его инициативность и 

активность. Использование игр В.В. Воскобовича в образовательном процессе 

способствует обеспечению вариативности содержания основной образовательной  

программы и организационных форм дошкольного образования. 

Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально- 

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 

понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и  

каждого в отдельности. 

 «Доброжелательные» технологии 

Технология «Утро радостных встреч» (групповой сбор) 
Структура группового сбора: 

• приветствие (вариант: пожелания, комплементы, подарки) - 1-3 мин. 
• игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) - 2-5 мин. 
• обмен новостями - 2-10 мин. 
• планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм и видов  

деятельности на весь проект); презентация центров активности (взрослыми и детьми) - 5- 

12 мин. 
Задачи: 

• создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 
• обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых; 
• активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, планирования и 

организации собственной деятельности; 
• выбрать совместно с детьми тему нового проекта; 
• разработать план реализации нового проекта; 
• подвести итоги проекта; 
• развивать эмпатию; 
• прививать навыки культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.); 
• учить формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать 

свою точку зрения; 
• выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; 

• внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к высказываниям 
других; 

• объяснять словами своѐ эмоциональное состояние и корректировать его; 
• делать выбор; 
• планировать собственную деятельность; 
• поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности. 

Технология «Рефлексивный круг» - направлен на сплочение детского коллектива, 

формирование умения слушать и понимать друг друга, развития умения выражать свои  

чувства и переживания публично, умения анализировать и делать выводы» 

Задачи технологии «Рефлексивный круг»: 

• сплочение детского коллектива; 

• формирование умения слушать и понимать друг друга; 

• формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 
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• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 
• развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 
• -привлечение родителей к жизни детей ДОУ. 
«Постеры» индивидуальных достижений детей - информация родителям группы о 

достижениях каждого ребенка в определенный период времени (достижения могут 

охватывать все стороны жизни ребенка: социализация, самообслуживание, развитие 

художественного творчества, представления о себе, окружающем мире и т.д.). 

 Технология «Пятница детских инициатив». 

Детская инициатива – целеустремленная деятельность, инициированная самим 

ребенком,с целью изменения своего положения и позиции в обществе, на удовлетворение  

своих интересов и прав, решение собственных проблем, а также самосовершенствование и 

развитие. 

Цели технологии: 

- формирование детских сообществ по интересам; 

- создание условий по развитии саморегуляции поведения у детей, 

самостоятельности, инициативности, творчества, способствующих успешной адаптации в  

современном обществе; 

- объединение результатов детских инициатив в общий продукт в пространстве 

детской реализации. 

Задачи, решаемые по средствам технологии «Пятница детских инициатив»: 

- обучать детей ведению конструктивного диалога с сверстниками и взрослыми, 

учить принимать коллективные решения и развивать коммуникативные навыки; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи, экспериментировать, 

доказывать аргументированно, формулировать и защищать идеи; 

- формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- развивать любознательность, воображение, умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, находить для себя интересные занятия; 

- способствовать развитию умения самостоятельно выделять и формулировать цель  

и добывать необходимую информацию; 

- развивать умения подчиняться правилам и социальным нормам, адекватно 

оценивать результаты своей деятельности с помощью самоконтроля и самокоррекции; 

- воспитывать позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах. 

 Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей 

дошкольного возраста. Основная, образовательная цель введения компьютера в мир 

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

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

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

дошкольном возрасте ребенок обычно опирается в своей деятельности на наглядно- 

действенное и наглядно-образное мышление. Предметный мир деятельности дошкольника  

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

рефлексии, то есть осознанию своих способов действия в ситуации решения задач 

деятельности. Предметно-техническое устройство компьютера заставляет ребенка 

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

деятельности и становится объектом выбора, принятия решения и лишь потом 

осуществляется. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными 

средствами, возникают психические новообразования (теоретическое мышление, развитое  

воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные качества  

мышления и др.), которые ведут к резкому повышению творческих способностей детей. 

Подходы к применению компьютера в дошкольном возрасте. В зависимости от цели  
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применения компьютерных средств в деятельности детей дошкольного возраста в 

настоящее время в практике отечественных детских садов наметились два направления. 

Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель  

которого - использование компьютерных программ при обучении чтению, письму, 

математике, иностранным языкам, аппликации, конструированию, изобразительной  

деятельности, музыкальной грамотности и т. д. 

Второе направление - использование компьютера как средства познавательного 

развития ребенка. 

Компьютер позволяет не только ставить перед ребенком познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность, но и помогает решать их. Компьютерные технологии 

осуществляют ведущую для этого возраста деятельность - игру. Другим важным моментом 

является то, что компьютер благодаря особенностям своего устройства осуществляет 

интеллектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок дошкольник, управляя 

компьютерной игровой программой, начинает сначала думать, а затем действовать. 

Использование компьютерных технологий позволяет: 

- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности; 

- увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; 

- индивидуализировать учебные задания; 

- использовать компьютер в системе тренингов; - использовать компьютер для более 

полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

собственного опыта ребенка; 

- моделировать виртуальную среду. 

Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 6-8 лет 

проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее  

высокой работоспособности. После работы с детьми проводится гимнастика для глаз. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих игровых 

занятиях для детей 6-8 лет не более 7-10 минут. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений,  

навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих 

технологий: 

1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, 

профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка - технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и  семье; 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно- 



39 
 

ориентированного воспитания и обучения); 

5. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных  

занятий, коммуникативные игры, система занятий, проблемно-игровые (игротренинги, 

самомассаж); коррекционные (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.) 

6. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 

педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей среды, под которой  

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и  

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать следующие формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями  

детей: 

 
Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 

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

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

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

• познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 
разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная деятельность (основные 
виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных 
игр и др.); 

• элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 
в природе, ручной труд); 

• музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

• музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие формы реализации Программы: 

Направления 

развития и 

образования детей 
(далее - 

образовательные 
области) 

Формы реализации Программы 

старший дошкольныйвозраст 

 ▪ Физкультурное занятие 
 ▪ Утренняя гимнастика 

 ▪ Игра 
 ▪ Беседа 

 ▪ Рассказ 
 ▪ Чтение 
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 ▪ Рассматривание. 

Физическое ▪ Интегративная деятельность 

развитие ▪ Контрольно - диагностическая деятельность 

 ▪ Спортивные и физкультурные досуги 
 ▪ Спортивные состязания 

 ▪ Совместная деятельность взрослого и 
 детей тематического характера 
 ▪ Проектная деятельность 

 ▪ Проблемная ситуация 

 ▪ Индивидуальная игра. 
 ▪ Совместная с воспитателем игра. 

 ▪ Совместная со сверстниками игра 
 ▪ Игра 
 ▪ Чтение 

 ▪ Беседа 
 ▪ Наблюдение 
 ▪ Педагогическая ситуация. 
 ▪ Экскурсия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

▪ 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 

 ▪ Чтение. 

 ▪ Беседа 
 ▪ Рассматривание 

 ▪ Решение проблемных ситуаций. 
 ▪ Разговор с детьми 
 ▪ Игра 

 
 

Речевое развитие 

▪ Проектная деятельность 

▪ Создание коллекций 

▪ Интегративная деятельность 

▪ Обсуждение. 

▪ Рассказ. 

▪ Инсценирование 

▪ Ситуативный разговор с детьми 

▪ Сочинение загадок 

 ▪ Проблемная ситуация 

 ▪ Использование различных видов 

 театра 

 ▪ Создание коллекций 
 ▪ Проектная деятельность 
 ▪ Исследовательская деятельность. 

 ▪ Конструирование 

 ▪ Экспериментирование 
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 ▪ Развивающая игра 

 ▪ Наблюдение 

Познавательное ▪ Проблемная ситуация 

развитие ▪ Рассказ 
 ▪ Беседа 

 ▪ Интегративная деятельность 
 ▪ Экскурсии 

 ▪ Коллекционирование 

 ▪ Моделирование 

 ▪ Реализация проекта 

 ▪ Игры с правилами 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Художественно- 

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 

музыкиМузыкально- 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 

  

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,  

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

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

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

 информационно-рецептивный метод ‒ предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

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

педагога или детей, чтение); 

 репродуктивный метод ‒ создание условий для воспроизведения представлений и  

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 
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схематическую модель); 

 метод проблемного изложения ‒ постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

новых условиях); 

 исследовательский метод ‒ составление и предъявление проблемных ситуаций,  

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 метод проектов (широко применяется для решения задач воспитания и обучения).  

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и др.  

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений , 

представлены следующие методы реализации Программы: 

 метод творческого проектирования - комплекс действий, организованных 

взрослыми по решению значимой для ребенка проблемы на основе общего интереса, 

соучастия в творческой деятельности, завершающейся реальным, практическим 

результатом. Результатом работы может быть: решение проблемы, составление альбома,  

оформление стенгазеты, подготовка презентации, совместное проведение праздника. 

 метод интерактивной игры   -   современный   метод   обучения   и   воспитания, 

обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, действующими 

в органическом единстве. Они привлекательны своей красочностью, динамичностью, 

включают в себя музыкальное сопровождение, различные звуковые и анимационные 

эффекты. Интерактивная форма игр позволяет ребенку с увлечением выполнять 

разнообразные задания, испытывать радость познания, открывать новое. Интерактивные 

игры условно можно разделить на обучающие, контролирующие, обобщающие. Игра будет 

обучающей, если дошкольники, участвуя в ней, приобретают новые знания, умения и 

навыки или вынуждены приобрести их в процессе подготовки к игре. Причем результат 

усвоения знаний будет тем лучше, чем четче будет выражен мотив  познавательной 

деятельности не только в структуре игры, но и в самом содержании материала. Главное в 

организации интерактивной игры с дошкольниками - создание условий для обретения 

значимого для них опыта социального поведения. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его  

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов, которые 

используются для развития следующих видов деятельности детей: 
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Используемые 

средства: 

Виды детской деятельности: 

 демонстрационные и 

раздаточные; 

 визуальные, 

аудийные, 
аудиовизуальные; 

 естественные и 

искусственные; 

 реальные и 

виртуальные. 

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

занятий с мячом и др.); 

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

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

 коммуникативная (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); 

 познавательно-исследовательская и экспериментирование (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, 

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

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивная (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

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

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний  

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в  выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и  создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям  

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

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

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и  

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или  

несколько вариантов совместной деятельности: 

• совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

• совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог ‒  
равноправные партнеры; 

• совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на  
правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 
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• совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его  

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

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские  

ресурсы самих детей; 
• самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

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

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и др.), самостоятельная  

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.). 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в  

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания,  

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом  его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и др. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную,  коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и др. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности;  

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

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным  

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его  

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний  отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 
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• беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

• практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.); 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
• трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и др.); 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
• продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др.); 
• оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 
В режиме дня предусмотрено время для проведения занятий согласно требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

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

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и  

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. В 

отечественной педагогической науке занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В рамках 

отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с 

учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении  

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей 

с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура  такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от 

общеразвивающих групп. 

• индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

• выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

• динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

• индивидуальный подход к результативности работы (формулирование                                                   

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 
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Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями                                                   

речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой  

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

• как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для  

целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-тематический 

подход); 

• взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 

• интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические интегрированные занятия); 

• синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги продумывают  

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей  и родителей, и  

самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры- 

театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды 

наглядности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во  

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства  

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной  

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц,  

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный  

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

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

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

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



47 
 

материалом); 
• элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; свободное общение  

педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных праздников (при 
необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

• элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт  
книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 
• проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и др.); 
• игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 
• опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и др.; 
• чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 
• слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
• организация и/или посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 
художников и др.; 

• индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

• работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной̆ деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и др.). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную  

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно- 

развивающую среду и др.). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах  

деятельности. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных 

практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы  

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

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

• в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая  
инициатива); 

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

• коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 

• чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других  
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и др. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений , 

представлены следующие особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья и носит календарно-тематический характер. 

В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип календарно- 

тематического планирования. Выделение основной темы периода позволяет интегрировать 

образовательную деятельность, подавать материал оптимальным способом. Тематический 

принцип построения воспитательно-образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональный и культурный компоненты, исходя из особенностей дошкольного 

учреждения. В старшей группе два раза в год планируется тема недели по инициативе 

дошкольной группы, что позволяет детям чувствовать себя полноправными участниками 

процесса воспитания и обучения, проявлять самостоятельность и формировать 

коммуникативные навыки. 

 

Планируются такие формы работы, как: тематические дни и тематические недели.  

Знакомство с темой может пройти и в формате беседы (однократной), продуктивной 

деятельности, игры или воспитывающей игровой ситуации, проектной деятельности в 

зависимости от возраста детей. 

Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на протяжении 

всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во время образовательной 

деятельности, но и в ходе самостоятельной и совместной деятельности  детей и взрослых 

ребята получают и закрепляют необходимые знания, умения и навыки. 

В процессе организации культурных практик, ребенку предоставляется возможность 

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

становлению разных видов детских инициатив: 
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 в игровой практике 

ребенок проявляет себя 
как творческий субъект 
(творческая 
инициатива): 

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

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр. 

 чтение 
художественной 

литературы 

дополняет 
развивающие 

возможности   других 
культурных  практик 
детей дошкольного 
возраста  (игровой, 
познавательно- 
исследовательской, 

продуктивной 
деятельности): 

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

 в продуктивной - 

созидающий и волевой 
субъект (инициатива 
целеполагания): 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. 
Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 
в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия и др. 

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

исследовательской 

практике - как 
субъект исследования 
(познавательная 

инициатива): 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

 коммуникативной 

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

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 
к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 
в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 



2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную  

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

• самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

• игры – импровизации и музыкальные игры; 

• речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические 
игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

• самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 
ритмических и танцевальных движений. 
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Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять  

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в  

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в  

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов  

деятельности; 

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно,  уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребенка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности  и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремление к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело  

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если  

ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась  

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных  

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к  

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения,  

восхищения. 

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

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для  

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и  

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуются использовать ряд 

способов и приемов: 

 Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять  

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 

сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения  

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

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а  

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях,  

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных  
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самостоятельных, инициативных действий. 

 Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности  

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего  

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

 Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных  

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания:  

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки письма-схемы, новые таинственные книги и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 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 возраста; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ 
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 должно осуществляться через решение основных задач: 

• информирование родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ, о мерах  

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной  

программе, реализуемой в ДОУ; 
• просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 
• способствование развитию ответственного и осознанного родительства как                                

базовой основы благополучия семьи; 
• построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских  
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отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

• 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; 

• 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 ДОУ; 
между педагогическими работниками и родителями необходим обмен информацией  об 

особенностях развития ребенка в ДОУ и семье; 
• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей: 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 в интересах детей; 

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности  родителей в 
отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым  

мероприятиям; возможности включения родителей в совместное решение образовательных 

задач; 
• возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями, прежде  

всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 
обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким  

направлениям: 

1. Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач. 

2. Просветительское – 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 

ДОУ образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОУ; 

содержании и методах образовательной работы с детьми. 

3. Консультационное ‒ консультирование родителей 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 
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дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и др. 

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 ДОУ совместно с семьѐй. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы может быть реализовано в процессе следующих направления 

просветительской деятельности: 

- 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 др.), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и  др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

- информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей  

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в решении 

данных задач; 

- знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

- информирование родителей 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 др.). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей  

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT- специалистов и др.). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и/или  

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

• 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 др.; 
• просветительское и консультационные направления реализуются через групповые  

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.; 

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

и газеты, издаваемые ДОУ для родителей, педагогические библиотеки для родителей; 

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

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей и детей.  Включают 

также и досуговую форму – совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

др. 
Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 



55 
 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные/подобранные 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей с детьми 

в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ.  

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию  

и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал 

семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение  

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог  позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы 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 ДОУ 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  

педагогическим работникам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения  

с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую  

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными  

представителями) детей дошкольного возраста. 

2.6. Описание содержания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 

 

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; 

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 ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
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образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с  

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся  

с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка 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. 

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. Рабочая 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 
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возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями  

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в  

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и  воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация  

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции,  

получаемом лечении и его эффективности; 

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить  

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 
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2.7.           Рабочая программа воспитания 

                                            Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою  

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

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 РФ, 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 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 ДОУ, 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 ДОУ 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 ДОУ 



59 
 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и др.), в т. ч. 

системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела — целевой, содержательный 

и организационный. 

 

2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

2.7.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания  ‒ личностное развитие дошкольника с ОВЗ с учетом  его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания : 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести;

 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка,  его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей.

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах  

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов  

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

• принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при  

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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• принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

2.7.1.1. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 
Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и  

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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. 

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. 

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 города, района, края, Отчизны в 

целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития 

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. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с  

другими людьми. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

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 проявляется  
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личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

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. 

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности познания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОУ 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. 

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. 

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими  

навыками и правилами безопасности. 

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

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. 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

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. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание ‒ воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения  

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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



62 
 

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

воспитанию художественного вкуса. 

2.7.1.1. Целевые ориентиры воспитания 

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.

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 на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление o 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 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены. 
Стремящийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

2.7.1.2. Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 
Образовательная область Направление воспитания 

Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, социальное, 
трудовое 

Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

Речевое развитие Социальное, эстетическое 

Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное 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 городу, родному краю, своей стране;

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям, 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.

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 
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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.

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).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 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).

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.

2.7.1.3. События образовательной организации 

 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой,  

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

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

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен  взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая  
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ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная  

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

События проектируются  в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с  

взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России в рамках технологий «Гость группы»;

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная  

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Учреждения, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

2.7.1.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка , в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего                     времени 

пребывания ребѐнка в ДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ 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). 

 

2.7.1.5. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников  
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образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Принципы предметно-пространственной среды: 

• принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 

• принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством). 

• принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного 

процесса мы используем федеральный рамочный (стержневой) проект предметно- 

пространственной среды, конкретизируем его модельные варианты для конкретных 

вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение 

(оформление интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент 

«красоты», открывающейся субъекту, в основном, при изменении, трансформации 

привычной среды. 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды ДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Используемые в ДОУ игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным  

задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют докуменȀ подтверждающие  

соответствие требованиям безопасности. 

                                        III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы.  

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть,  

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся  

личности, как высшей ценно
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особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной  

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и  

пр.; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего  

социальную ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его  

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

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения

 

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

посредством организации инклюзивного образования; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания  

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с  

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей)  

обучающихся; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОУ, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и  

профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами  

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон  

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

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. 
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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. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС ДОУ 

выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и  

привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС представляет собой единство специально организованного пространства как 

внешнего (территория ДОУ), так и внутреннего (групповые, специализированные, 

технологические, административные и иные пространства), материалов, оборудования, 

электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации  

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета  

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОУ создана и развивается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию,  

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учтены: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и  пр.). 

РППС соответствует: 
 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОУ; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОУ; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

 требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного 

процесса и включает необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 
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РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и  

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. 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 - содержательно-насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

Оборудование в группах ДОУ размещено по центрам детской активности, которые 

обеспечивают все виды детской деятельности, в которых организуется образовательная  

деятельность. 

3.3. Материально-техническое обеспечение  программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Федеральной программы; 

 выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, 
СанПиН 1.2.3685-21: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 

• приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; организации режима дня; 

• организации физического воспитания; 

• личной гигиене персонала. 

 выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 
работников ДОУ; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащена оборудованием для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке,  озелененной территорией. 

ДОУ имеется 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: 

• оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в  

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные  
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инструменты; 

• административные помещения, методический кабинет; помещения для занятий  

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог); 

• оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

В Учреждении созданы необходимые условия для оптимального функционирования 

и развития. 

ДОУ обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

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

Материальная база периодически преобразуется, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

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

возможности для уединения. 

Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с требованиями 

СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинетах, где 

проводятся дополнительные образовательные услуги, согласовывается с принципами 

развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Обеспечение безопасности ДОУ 

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

и работников. Нормативно-правовая база обеспечивает строгое выполнение 

законодательства и отраслевого стандарта по охране труда всеми членами коллектива и  

позволяет создать безопасные условия пребывания в учреждении. 

Безопасность здоровья воспитанников обеспечивается в помещении и на территории 

ДОУ. Устройство и площадь игровых площадок соответствуют нормативам. 

Сотрудники обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 

Регулярно проводится проверка состояния рабочих мест, приборов и оборудования. 

Работа по созданию режима безопасности в ДОУ осуществляется по следующим  

направлениям: 

• пожарная безопасность; 

• электробезопасность; 

• охрана труда сотрудников ДОУ; 

• антитеррористическая безопасность; 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации. Территория по всему периметру ограждена забором. По 

периметру территории установлена система видеонаблюдения. 

 

Методическое обеспечение программы 
 

Инструментарий (УМК) по решению задач по каждой из образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие) 
 

Обязательная часть с учетом коррекционной работы 

 

Квалифицированная 

коррекция речевого 

развития 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 13 

«Солнышко»  
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«Моделирование адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (АОП ДО) и рабочих 

программ специалистов в соответствии с ФОП ДО и ФАОП 

ДО»  Авторский коллектив : Н.В. Нищева , Н.В. Верещагина 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей старшего дошкольного 

возраста» ,под редакцией Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной 

Познавательное развитие «Здравствуй, мир Белогорья» Авторский коллектив: Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Ладушки» - программа музыкального развития детей 

дошкольного возраста  (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.) 

 «Цветной мир Белогорья» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») .Авторский 

коллектив: Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. Богун, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева 

Речевое развитие «По речевым тропинкам Белогорья» Авторский коллектив: 

Л.В. Серых, М.В. Панькова. 

 

Физическое развитие 

«Выходи играть во двор» Авторский коллектив: Л.Н. 

Волошина и др. 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационныхпроизведений для реализации Программы 
 

Перечень художественной литературы 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза 

велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и  

Змей» (обработка Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и  

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской;  «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой  и 

М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц.  

И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с  

франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я.  

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», 

«Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 
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Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», 

«Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая  

пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; 

Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот» (по 

выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь  и день»; 

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах 

снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; 

Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был  

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лѐле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка,  

кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору);  

Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин  

М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серѐжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1- 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», 

«Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой  

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1 -2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише и его твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. 

«Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»;  

Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси- 

лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз  О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой);  Стивенсон 

Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т.  

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ  

Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный  

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. 

Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три 

повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о 

том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про ДжемаймуНырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой);  

Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Перечень музыкальных произведений 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз.  

М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная»,  муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. 

М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка»,   муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз.  

Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб.  

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-

то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я  

хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 
 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 
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ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня ‒ танец ‒ марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,  

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус.  

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 
 

Перечень произведений изобразительного искусства 

             от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; 

И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров – Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения 

Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе  

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи;  

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного  

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра  

ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными  

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию  

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 
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ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного  и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов,  

должен осуществляться в соответствии с нормами, ограничивающими доступ к 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Анимационные произведения

 
Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссѐры В. 

Котѐночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 

1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов- 

Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

2004. 
 

 
2015. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 

 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А. Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный     анимационный      фильм      «Снежная      королева»,      студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный     анимационный     фильм     «Аленький     цветочек»,     студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный   фильм   «Сказка   о   царе   Салтане»,   студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 
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Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима», режиссер С.Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Д.  

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, режиссер  

Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli»,  

режиссер Х. Миядзаки, 2008. 
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3.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на 

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

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

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

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребѐнка 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, неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко  

сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной  

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, 

обеспечение сочетания умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью  

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

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

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

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

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

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

режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребѐнка (длительность  

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

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В соответствии с режимом функционирования ДОУ (11-12 часов) 

организовано пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин). 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

• режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом 

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  

учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

• 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.  

 
 

 

 ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ  ДНЯ 

в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ 3 «Колосок»  

на 2024-2025 учебный год (теплый период) 
 

№ Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Подъём детей, 
находящихся на 24ч 
пребывании. 
Гигиенические процедуры 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

2. Утренний прием, осмотр, 
измерение температуры 
тела, игры, индивид. работа 
(дети с 12 ч пребыванием в 

ДОУ) 

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

3. Утренняя гимнастика. 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 

4 Гигиенические процедуры . 
Формирование кгн, 
навыков 
самообслуживания. 
Общение. 

8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 8.15-8.45 

5 Подготовка к завтраку. 
Завтрак 

8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 8.45-9.05 

6 Свободное общение детей, 
подготовка к прогулке 

9.05-9.30 9.05-9.30 9.05-9.30 9.05-9.30 9.05-9.30 

7 Прогулка: игры, труд, 
наблюдения, 
физкультурно-
оздоровительная работа, 

индивидуальная работа,   
чтение, художественно-
творческая деятельность, 
общение    

9.30-12.30 10.00-12.30 10.00-12.30 10.00-12.30 10.00-12.30 

8 2-й завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 
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9 Развлечения (физическая 
культура, художественная 
деятельность, музыкально-
театрализованные 
праздники) на воздухе 

10.45-11.15 10.45-11.15 10.45-11.15 10.45-11.15 10.45-11.15 

10 Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 
дежурство 

12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

11 Организация обеда, 
культурно-гигиенические 
процедуры 

12.45-13.15 12.45-13.15 12.45-13.15 12.45-13.15 12.45-13.15 

12 Подготовка к дневному 

сну. Сон. 

13.15-15.00 13.15 -15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

13 Подъем. Бодрящая 
гимнастика, воздушные 
ванны, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

14 Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

15 Индивидуальная работа с 
детьми. Игры. 
Самостоятельная  
деятельность, труд.  

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16-30 15.30-16.30 
 

15.30-16.30 
 

16 Прогулка: игры, труд, 
наблюдения, 
физкультурно-
оздоровительная работа, 
индивидуальная работа,   
чтение, художественно-
творческая деятельность, 

общение,   возвращение с 
прогулки.  

16.30-18.20 16.30-18.20 16.30-18.20 16.30-18.20 16.30-18.20 

17 Подготовка к ужину, 1-й 
ужин 

18.20-18.35  18.20-18.35 18.20-18.35 18.20-18.35 18.20-18.35 

18 Уход детей с 12 ч 
пребыванием в ДОУ домой 

18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 

19 Работа с детьми, 
находящимися на 24 ч 
пребывании в ДОУ:  
Межличностное общение. 
Совместные игры. 

19.00-20.40 19.00-20.40 19.00-20.40 19.00-20.40 19.00-20.40 

20 2-й ужин 
 

20.40-20.50 20.40-20.50 20.40-20.50 20.40-20.50 20.40-20.50 

21 Подготовка ко сну. 
Гигиенические процедуры. 
Ночной сон 

20.50-7.00 20.50-7.00 20.50-7.00 20.50-7.00 20.50-7.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ  ДНЯ 

в подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№ 3 «Колосок»  

на 2024-2025 учебный год (холодный период) 
 

№ Режимные     

моменты 

Понедельн

ик 

     

вторник 

среда четверг пятница 

1. Подъём детей, 
находящихся на 24ч 
пребывании. 
Гигиенические 
процедуры 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

2. Утренний прием, 
осмотр, измерение 
температуры тела, 
игры, индивид. работа 
(дети с 12 ч 

пребыванием в ДОУ) 

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

2
. 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 8.00-8.15 

3
. 

Формирование кгн, 
труд, общение 

8.15-8.30 8.15-8.30 8.35-8.30 8.35-8.30 8.35-8.30 

4
. 

Подготовка к завтраку, 
завтрак гигиенические 

процедуры. 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

5 Подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

6
. 

Образовательные 
ситуации и/или 
занятия в игровой 
форме по 

подгруппам, активное 
бодрствование детей 
(игры, предметная 
деятельность и др.) 

9.00 – 9.30  
 

9.00 – 9.30  
 

9.00 – 9.30  
 

9.00 – 9.30  
 

9.00 – 9.30  
 

9.40 – 
10.10 
 

9.40 – 
10.10  

9.00 – 9.20 
 

9.40 – 10.10 
 

9.40 – 10.10 
 

10.20-10.50 
 

10.30-11.00 
 

10.20-10.50 
 

10.30-11.00 
 

10.20- 10.50 

7
. 

2-й  завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

8

. 

Индивидуальная 

работа 

- - - - - 

9
. 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: труд, игры, 
наблюде-ния, 
оздоровительная 

работа, 
индивидуальная 
работа, чтение, 
художественно-
творческая 
деятельность, 
общение. 

Возвращение с 
прогулки. 

10.50-12.30 11.00– 
12.30 

10.50 – 12.30 11.00 – 12.30 10.10 – 10.30 
10.30-12.30 
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1
0
. 

Физическое развитие 
на воздухе 

11.40-12.00 

 
_ -  

 
_ - 

 

1
1
. 

Подготовка к обеду. 
Организация обеда, 
культурно-
гигиенические 
процедуры, дежурства 

12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

1
2
. 

Подготовка к дневному 
сну. Сон. 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

1
3
. 

Постепенный подъем. 
Бодрящая гимнастика, 
воздушные ванны, 
закаливание, 
корригирующие 
упражнения 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

1
4
. 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

15 
 

Организованная 
образовательная 
деятельность. 

15.30-16.00 
 

15.30-16.00 
 

16.30-17.00  15.30-16.00 
 

16 Культурные практики 15.30 – 
15.50 

15.30 – 
15.50 

 

15.30 – 16.30 15.30 – 15.50 ( 
 

15.30 – 15.50 

17 Подготовка к ужину, 1-
й ужин 

16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

18 Подготовка к прогулке. 
Прогулка: труд, игры, 
наблюде-ния, 
оздоровительная 
работа, 
индивидуальная 

работа, чтение, 
художественно-
творческая 
деятельность, 
общение. Возвращение 
с прогулки 

16.50-18.20 16.50-18.20 16.50-18.20 16.50-18.20 16.50-18.20 

19 Работа с детьми, 
находящимися на 24 ч 
пребывании в ДОУ:  
Межличностное 
общение. Совместные 
игры. 

19.00-20.40 19.00-20.40 19.00-20.40 19.00-20.40 19.00-20.40 

20 2-й ужин 
 

20.40-20.50 20.40-20.50 20.40-20.50 20.40-20.50 20.40-20.50 

21 Подготовка ко сну. 
Гигиенические 
процедуры. Ночной 
сон 

20.50-7.00 20.50-7.00 20.50-7.00 20.50-7.00 20.50-7.00 
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Примерная сетка образовательных 

ситуаций и занятий                                                                                    в подготовительной 

группе компенсирующей направленности 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1.  Логопедия  

9.00 – 9.30  

 

2. «Речевое 

развитие». 

9.40 – 10.10  

 

3. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие»  
Рисование 

10.20-10.50 

 

 

Динамический 

час на прогулке 

 

 

1.  Логопедия  

9.00 – 9.30  

 

2. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

9.40-10.10  

 

3. 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

развитие 

10.30 – 11.00  

1. Алгоритмика  

9.00-9.30  

 

2 . 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Лепка/аппликаци

я 

9.40 – 10.10  

 

3. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

10.20-10.50  

 

 

1.  Логопедия  

9.00 – 9.30  

 

2.«Познавательно

е развитие» 

Развитие 

математических 

представлений 

9.40 – 10.10  

 

3. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 

развитие 

10.30-11.00  

 

1.  Логопедия  

9.00 – 9.30  

 

 

2. 

Познавательно

е развитие 

(окружающий 

мир, природа, 

ОБЖ. 

«Дошкольник 

Белогорья»). 

9.40-10.10  

 

3. «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

10.20 - 10.50 Игровой тренинг с 

педагогом-

психологом 
 

 

Подготовительная к школе подгруппа 

Длительность НОД  в подготовительной подгруппе 30 мин. НОД проводятся в первую половину 

дня.  

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня  - 1,5 часа.. 

Дневная суммарная образовательная нагрузка-1,5 часа 

Итого в неделю:  

15 образовательных ситуаций  
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3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

месяц Государственные и народные праздники, 

памятные даты по ФОП ДО 

Дополнительные праздники, 

тематические дни и мероприятия 

январь  4 января - День Ньютона 

7 января - Рождество Христово в 
России 
8 января - День детского кино 

 

  11 января - День спасибо 

13 января - День российской печати 

18 января – Международный день 
Снеговика 
23 января - Всемирный день снега 
29 января – День создания автомобиля 

февраль 8 февраля - День российской науки 
15 февраля День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 февраля - Международный день 

стоматолога. 

11 февраля - День зимних видов спорта 
в России 
26 февраля - День рассказывания 
сказок 

март 8 марта – Международный женский день 
27 марта – Всемирный день театра 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный день писателя 
12 марта - День посадки цветов. 

14 марта - Международный день рек 
20 марта - Всемирный день воробья 

21 марта - Международный день лесов 
25 марта - День работника культуры 
России 

апрель 12 апреля - День космонавтики 1 апреля - День смеха в России 
2 апреля - Международный день детской 

книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 
8 апреля - День российской анимации 

11 апреля - День Берѐзы 
15 апреля - Международный день 
цирка 
22 апреля –Международный день Земли 

28 апреля - День работника скорой 
медицинской помощи 

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 

3 мая – Всемирный день Солнца 
18 мая - Международный день музеев 
26 мая - День бумажных самолѐтиков 
Выпускной бал- 

июнь 1 июня - Международный день защиты детей 

5 июня - День эколога 

6 июня – День русского языка, день рождения 

великого русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина (1799-1837) 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

2 июня – День здорового питания 
17 июня – День медицинского работника 

21 июня - Международный день цветка 

26 июня - День рождения зубной щѐтки 
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июль 8 июля - День семьи, любви и верности 1 июля – Международный день шутки 
2 июля – Всемирный день собаки 

3 июля – День ГИБДД 

12 июля - День Прохоровского поля – 

Третьего ратного поля России 

21 июля – День металлурга 

23 июля - Всемирный день китов и 

дельфинов 

30 июля - Международный день дружбы 

август 12 августа – День физкультурника 
22 августа – День государственного флага 
Российской Федерации 
27 августа – День российского кино 

5 августа – День освобождения Белгорода 
от немецко-фашистских захватчиков 

5 августа - Международный день 

светофора 

13 августа – День строителя 

16 августа - День малинового варенья 

 
  27 августа – День шахтера 

сентябрь 1 сентября - День знаний 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – День грамотности 
27 сентября – тематический день «День 
воспитателя и всех дошкольных работников» 

1 сентября - тематический день «День 

шахмат» 

6 сентября – тематический день «День 
чтения книги» 
8 сентября – тематический день «День 
плюшевого мишки» 
15 сентября – тематический день «День 
города Губкин» 
19 сентября – «День смайлика» 

октябрь 1 октября – Международный день пожилых людей 

4 октября - День защиты животных 

5 октября – День учителя 
16 октября - День отца в России 

2 октября - День здоровья 
14 октября – День флага Белгородской 
области 
16 октября - Международный день хлеба 

18 октября – тематический праздник 

«Осенины» 

20 октября - День повара 
28 октября - День бабушек и дедушек 

ноябрь 4 ноября - День народного единства 
8 ноября – День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России 
27 ноября – День матери в России 
30 ноября – День Государственного герба 
Российской Федерации 

10 ноября – День полиции 

12 ноября - Синичкин день 
18 ноября - День Рождения Деда 
Мороза 
23 ноября – День акварели 
30 ноября - Всемирный день домашних 
животных 

декабрь 3 декабря – День неизвестного солдата 
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 

1 декабря - Всероссийский день хоккея 

4 декабря - День написания писем Деду 
Морозу 
12 декабря - Международный день 

пряничного домика 

13 декабря - День медведя 

26 декабря - День подарков 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР   №3 

"КОЛОСОК" 

на 2024-2025 учебный год 
 

Рабочая программа   подготовительной группы   компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи  разработана на основе « Адаптированной 

основной образовательной  программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» города Губкина 

Белгородской области . 

Программа состоит из целевого, содержательного, организационного разделов и 

дополнительного раздела. Программа представляет собой целостную методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса, предполагаемого для реализации в группе с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 года №31, от 8 ноября 2022 года №955 (далее - ФГОС ДО) 

и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 

27 января 2023 г., регистрационный 

№ 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

октября 2013 г. № 1155) с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 

г.; 

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

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об  

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



86 
 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 6 

образовательной организации»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 6 августа 2020 г. № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р; 

 Постановление правительства Белгородской области «Об утверждении 

государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской  

области» от 30 декабря 2013 года № 528-пп (с изменениями на 30 декабря 2021 года); 

 Постановление Губернатора Белгородской области от 12.12.2022 года № 230 «Об  

утверждении Концепции оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, генетическими нарушениями, детям из групп биологического и  социального 

риска, детям-инвалидам в Белгородской области до 2027 года»; 

 Приказ министерства образования и министерства здравоохранения Белгородской  

области от 17.03.2023г. №893, 284 «Об организации деятельности центральной и 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссии Белгородской области»; 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 14.04.2020г. № 1008 

«Об утверждении порядка работы психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации» 

 Уставом МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №13 «Солнышко» 
города  Губкина Белгородской области. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа направлена на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и  

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает физическое и психическое развитие детей в  

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления обучения и воспитания детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми  
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с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ  начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования,  

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 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. 

Содержание Программы обеспечивает физическое и психическое развитие детей в  

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления обучения и воспитания детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы полностью  соответствует ФАОП ДО 

(https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia- 

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/) и направлена на решение 

следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых  

результатов освоения Программы;

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и  

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей;

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учѐта возрастных и индивидуальных особенностей развития;

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного  

возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/
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эмоционального благополучия;

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ  

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;

 •обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и  

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и  

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего  

образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на 

специфику социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОУ. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методы и технологии, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, различных видах 

деятельности и культурных практиках; формы организации образовательной работы, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом: 

 Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья»  

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева (дополняет ОО «Познавательное развитие»)

 Парциальная программа «Алгоритмика: развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6— 7 лет» (дополняет ОО «Познавательное развитие»)

Программа предоставляет право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива и других участников образовательных отношений, а также с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их потребностей и интересов,  

возрастных возможностей. 

Программа предполагает интеграцию обучения и воспитания в едином 

образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учѐтом принципов ДО, зафиксированных 

в ФГОС ДО. 

Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в  ДОУ 

с учетом времени возможного предоставления утвержденных дополнительных 

образовательных услуг. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива 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 возраста; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ  
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 должно осуществляться через решение основных задач: 

• информирование родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной  

программе, реализуемой в ДОУ; 
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• просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

• способствование развитию ответственного и осознанного родительства как  
базовой основы благополучия семьи; 

• построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских  
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и  

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

• 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; 

• 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 

ДОУ; между педагогическими работниками и родителями необходим обмен информацией  

об особенностях развития ребенка в ДОУ и семье; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей: 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 в интересах детей; 

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым  

мероприятиям; возможности включения родителей в совместное решение образовательных 

задач; 

• возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями, прежде  
всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким  

направлениям: 

 Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне  

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач.

 Просветительское – 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 

ДОУ образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОУ; 

содержании и методах образовательной работы с детьми.
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 Консультационное ‒ консультирование родителей 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 др.

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с  

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким  

направлениям: 

4. Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне  

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач. 

5. Просветительское – 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 ДОУ образовательной программы; условиях пребывания 

ребенка в группе ; содержании и методах образовательной работы с детьми. 

6. Консультационное ‒ консультирование родителей 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 др. 

Срок реализации программы- 1 год. 
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