


1 
 

 СОДЕРЖАНИЕ  

1.. Целевой раздел ………………………………………………………………………………..……………………………….. 3 

 1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………………………………………………….  

 

 1.2. Планируемые результаты реализации и освоения Программы……………............... 14 

 1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов ……….……........ 17 

 1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе…... 17 

 

2. 

 

Содержательный   раздел….. …………………………………………………………………..…. 
 

19 

 2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным об-

ластям …………………………………………………………………………………………………............... 
 

19 

 2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях… 

 

20 

 2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов …………………………………………………………………… 

 

24 

 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

35 

 2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы ……………………………………………. 41 

 2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми……………………………… 45 

 2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

50 

 2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР ………………………………. 54 

 

 2.9. Рабочая Программа воспитания …………………………………………………………………………………………. 46 

3. Организационный раздел ………………………………………………………………………………………………………….. 85 

 3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы …………………………............. 85 

 3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…….. 87 

 3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания …………………………………………………. 

 

95 

 3.4. Режим дня…………………………………………………………………. 102 

 3.5. Календарный план воспитания с учетом особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий……………………………………………………………………... 

 

105 

4 Дополнительный раздел: краткая презентация Программы……………………………… 109 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/b2bb72c9d83cfe176f6b200aa533e55c52d2945b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/c2cae5e04ca8743b6082b9ed86c5353701976b9a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/292982436afc3413d758f4d74cdea52b45c517a9/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/051a0a9efea6e3fda4af54745041f07466d4dfbe/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/7d335b3b9aab6575f2978769b22f00d5ccdb382b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/7d335b3b9aab6575f2978769b22f00d5ccdb382b/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/a2da84142d888a67f2b4fed1100ea5fa54517d3e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/a2da84142d888a67f2b4fed1100ea5fa54517d3e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/a2da84142d888a67f2b4fed1100ea5fa54517d3e/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/ff520947ebebfc1bd0b313fb8ca6211026e99c9d/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/190995cd389da455d14283ec57ac403f5e4acc0f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/9874e7f3c4d22f7044447e3271c56ef89660dc3c/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/71d5022b8ce4e816bebbdacd3a5b8fcb5840e63a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/89cb835899d8b0c45f5981c52fbd45c397adfbd3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/05d8827ba10f4180bc95ec05db5365d5bde8ea2a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/0f44b153ee4be666481193ac2eace6767e038e2a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/bc2b0f5761220fbdf743d74c7a58ec19f61650d4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/df1a19b1025c0484c664a4a30db9c1434e904e10/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435832/df1a19b1025c0484c664a4a30db9c1434e904e10/


2 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ  для обучающихся с ТНР разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного (далее - Программа), которая разработана в соот-

ветствии с  порядком   разработки и утверждения федеральных основных общеобразователь-

ных, В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541), пунктом 1 и подпунктом 4.2.6(2) пункта 

4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2022, N 46, ст. 8024) и Приказом 

Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 "Об утверждении федеральной адаптирован-

ной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 72149), 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(далее - Стандарт). Программа составлена рабочей группой педагогов МБДОУ д/с № 163 (да-

лее – ДОО) с учетом мнения родителей (анкетирование, согласование). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный, в каждом из которых отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и дополнительный раздел – краткую презентацию, согласно 

ФГОС ДО. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО обязательной части Программы соответствует 

ФАОП ДО и оформлена в виде ссылок на неё. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового совре-

менного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки совре-

менных коррекционно - образовательных технологий, обновление содержания работы групп 

для детей с общим недоразвитием речи в дошкольных образовательных учреждениях. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (далее АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи (ТНР) строится: 

- на современных представлениях лингвистики о языке, как важнейшем средстве об-

щения людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и по-

знавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности, 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лекси-

ческий, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостат-

ков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) относятся дети с фонетико-фонематическим недоразви-

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

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

нарушения всех компонентов языка. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=1
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В соответствии с образовательным запросом родителей, творческим потенциалом педа-

гогов и интересами детей, часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена: 

 

• Парциальная программа по оздоровлению дошкольников 2-7 лет «Зеленый огонек 

здоровья»( автор М.Ю. Картушина); 

• Рабочая программа "Приобщение детей к русскому народному творчеству" (автор 

- Стрельцова И.В., воспитатель первой квалификационной категории; Маренкова 

А.М, воспитатель первой квалификационной категории); 

• Рабочая программа по театрализации "Волшебный мир театра"  (автор – Патро-

нова М.В., воспитатель первой квалификационной категории; Фрыгина М.А., воспи-

татель высшей квалификационной категории); 

• Рабочая программа  "Развитие мелкой моторики у детей среднего дошкольного воз-

раста посредством художественно-творческой деятельности" (разработали вос-

питатели: Жеребченко Ю.А., первая квалификационная категория, Озерская Т.В., 

первая квалификационная категория); 

• Рабочая программа по по развитию выразительности речи (разработала учитель-

логопед высшей квалификационной категории Васильева А.А.) 

• Рабочая программа (5-7 лет) по развитию речи детей посредством театрализо-

ванной деятельности в группе компенсирующей направленности "Золотой ключик" 

(разработали воспитатель высшей квалификационной категории Веселкова С.И., 

воспитатель первой квалификационной категории Бовкун Н.Н.);  

• Рабочая программа по логоритмике для детей с ОВЗ "Программа по логоритмике" 

(разработана учителем-логопедом высшей квалификационной категории Герлингер 

Н. В, музыкальным руководителем Беляковой Т.С.). 

Цели и задачи Программы (с п.10.1 по п.10.2 ФАОП ДО) 

Цель реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР: обеспечение условий для дошколь-

ного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья ― проектирование модели коррекционно- развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с  ТНР позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотруд-

ничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая педагогическая работа в рамках АОП направлена на: пре-

одоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы; а также разностороннее развитие детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Согласно уставу МБДОУ д/с № 163 «Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного об-

разования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомен-

даций психолого-медико- педагогической комиссии». 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с од-

ной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяже-

лым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/4f4014c3ad3742b2354437bb58a6b536.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/c8cac7a85e58aec685cf952e46334da1.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/9aedf731577b5119c9d1d3226fa9dd78.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/9aedf731577b5119c9d1d3226fa9dd78.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/608452ad9dbf2041e2815094c72f251a.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/59b69ea4bee4186339ee5163a8b4f40d.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/e602bfea66a39f7b3a7950fae98c2617.pdf
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 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, де-

тей с тяжелыми нарушениями речи, 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 социо-

культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и ин-

тересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в пе-

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове 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 социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-

телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ. 

  При разработке и конструировании адаптированной образовательной программы ис-

пользуется «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошколь-

ников с ТНР» под редакцией Л.В.Лопатиной (авторы: Л.Б.Баряева, Т.В.Волососовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учитывая разнообразные образовательные потребности, интересы детей и членов 

их семей, педагогическим коллективом определены основные приоритетные направления 

деятельности образовательного учреждения:  

1. Образовательная область «Физическое развитие» - Охрана жизни и здоровья ре-

бёнка, физкультурно-оздоровительное развитие.  

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - Нрав-

ственно-патриотическое воспитание дошкольников на основе использования социокуль-

турного потенциала родного города.  

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - Воспита-

ние художественно-творческих способностей детей.  
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Реализация данных направлений осуществляется посредством парциальных про-

грамм.  

4. Образовательная область «Речевое развитие» -Основные направления работы по 

развитию речи детей: развитие словаря; воспитание звуковой культуры речи; формирова-

ние грамматического строя; развитие связной речи. 

Образовательная область «Физическое развитие» - Охрана жизни и здоровья ре-

бёнка, физкультурно-оздоровительное развитие  

Программа по оздоровлению дошкольников 3-7 лет «Зеленый огонек здоровья» автор: 

М.Ю. Картушина. Наш детский сад посещают дети с нарушениями речи, ежегодно уве-

личивается количество детей. 

Цель программы – полноценное физическое, личностное, интеллектуальное разви-

тие ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» через организа-

цию физической деятельности. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать «физическое разви-

тие, повышать свойства организма, улучшать физическую и умственную рабо-

тоспособность.  

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отно-

шение к своему здоровью. 

3. Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 

4. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (лыжи, баскетбол, 

футбол, волейбол). 

5. Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, вы-

носливость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

6. Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать но-

вым видам движений, основанных на приобретённых знаниях и мотивациях фи-

зических упражнений. 

7. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры 

быта, связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиени-

ческих знаний. 

8. Помочь педагогам   и родителям   организовать с детьми дошкольного возраста 

оздоровительную работу, направленную на формирование у них мотивации к 

здоровому образу жизни, поведенческих навыков здорового образа жизни. 

9. Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребёнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

 

Авторская программа «Приобщение детей к русской народной культуре». Данная 

программа направлена на воспитание активного, любознательного жителя нашего города, 

формирование у детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и 

живой природы, помощь детям в осознании себя неотъемлемой частью малой Родины.  

Цель - создание условий для становления основ нравственной личности с активной 

жизненной позицией, формирование у дошкольников патриотических чувств к своей семье, 

городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей Новоси-

бирской области.  Активизируется их познавательная деятельности через искусство со-

здания народной игрушки. Сформируются элементарные представления о народных празд-

никах, обрядах и традициях. Появится багаж народных игр. 

Программа «Развитие творческих способностей дошкольников через театрали-

зованную деятельность «Волшебный мир театра». 

Задачи программы:  

1. Формировать у детей нравственное поведение (воспитывать у них отрицательное 

отношение к жестокости, хитрости, трусости).  
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2. Прививать ребятам элементарную культуру поведения, расширять и углублять их 

знания об окружающем мире.  

3. Формировать у детей представление о театре, воспитывать интерес к теат-

рально-игровой деятельности, совершенствовать их музыкальные способности при созда-

нии художественного образа;  

4. Развивать у ребят психические процессы (внимание, память, восприятие, мышле-

ние, воображение); 

 5. Активизировать и расширять у детей словарный запас, совершенствовать у них 

звукопроизношение, грамматический строй и навыки связной речи, её темп и выразитель-

ность; 

 6. Совершенствовать у детей моторику, координацию, плавность, переключаемость 

и целенаправленность движений;  

 7. Организовать развивающую художественную среду;  

8. Создавать необходимые условия для развития отношений с семьями воспитанни-

ков 

Программа "Развитие мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста 

с ОВЗ посредством художественно-творческой деятельности" 

 

Цель: создание условий для развития у детей мелкой моторики через художественно-

творческую деятельность. 

 Задачи:  

 1. Мотивировать детей и их родителей к совместной художественно-творческой дея-

тельности;  

2. Создать соответствующую предметно-пространственную среду в группе, для само-

выражения детей в творческой деятельности;  

3. развивать мелкую моторику и координацию движений кистей и пальцев рук;  

4. поддерживать детскую инициативу самостоятельного художественного творче-

ства; 

 5. выстроить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа по развитию выразительности речи у детей 6-7 лет с ОНР: 

Цель: Развитие интонационной выразительности речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 Задачи программы:  

1. Обучать интонационной выразительности речи с помощью таких компонентов: ме-

лодика, темп, ритм, тембр, логическое ударение;  

2. Воспитывать интерес к родному языку;  

3. Развивать эмоциональную сферу ребенка;  

4. Применение выразительных средств театра: мимика, жесты, позы, движение;  

5. Развитие творческих способностей, артистизма, коммуникативных навыков у детей. 

Программа (5-7 лет) по развитию речи детей посредством театрализованной дея-

тельности в группе компенсирующей направленности "Золотой ключик": 

Цель программы: развитие речи детей дошкольного возраста с ОВЗ посредством те-

атрализованной деятельности.  

Задачи программы:  

1. Формировать связную речь, грамматический строй речи.  

2. Обогащать и активизировать словарь детей. 

 3. Отрабатывать дикцию, интонационно-выразительную сторону речи.  

4. Знакомить с основами театральной культуры. 
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 5. Прививать желание участвовать в коллективной творческой театрализованной де-

ятельности.  

6. Совершенствовать умение связно и выразительно пересказывать сказки без помощи 

взрослого.  

7. Воспитывать культуру речевого общения.  

8. Развивать речь и психические процессы: память, внимание, воображение, мышление 

в играх и упражнениях.  

9. Воспитывать интерес к театрализованной деятельности.  

10.Установить взаимодействие родителей и воспитателей для обеспечения единства 

требований при реализации задач с целью обогащения связной речи детей старшего до-

школьного возраста посредствам театрализованной деятельности. 

«Программа по логоритмике для детей с ОВЗ» (разработана учителем-логопедом 

высшей квалификационной категории Герлингер Н. В.) 

Цель - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка 

посредством сочетания музыки, речи и движений. 

Задачи: 

✓ оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей логопедиче-

ской группы; 

✓ создать условия для организации НОД по логоритмике с использованием здо-

роьесберегающих технологий; 

✓ внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых нарушений, 

развития музыкальных и творческих способностей детей логопедической группы; 

✓ разработать перспективный план проведения НОД по логоритмике, дидактические 

пособия;  

✓ создать пакет диагностики развития неречевых психических функций детей. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ТНР 

(п.10.3.    ФАОП ДО) 

 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной педаго-

гики: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям де-

тей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих воз-

растных групп во всех пяти образовательных областях; 

-принцип партнерского взаимодействия с семьей. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание об-

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

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания   и   интеграция   отдельных   образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникатив-

ное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучаю-

щихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, ху-

дожественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной де-

ятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образо-

вательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошколь-

ного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам относятся: 

-количество групп и предельная наполняемость; 

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, климатиче-

ские); 

-возрастные характеристики воспитанников; 

-кадровые условия; 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 



9 
 

Особенности социокультурной среды МБДОУ д/с № 163. 

Новосибирск - третий по величине город страны, самое крупное муниципальное Обра-

зование России с мощной культурной, спортивной, научной и производственной составляю-

щей.  Это серьёзный ресурс для повышения качества работы дошкольной образовательной 

организации. Географически город Новосибирск расположен в Западно Сибирской низмен-

ности. Климат Западной Сибири континентальный. Ярко прослеживаются все четыре вре-

мени года. Зима длительная, продолжительность её около пяти месяцев: ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март.  В течение этого периода часто наблюдается ясная, морозная, сол-

нечная погода. В зимний период случаются довольно продолжительные периоды, когда дер-

жатся низкие температуры (ниже 25 градусов), что делает невозможным проведение про-

гулок на открытых площадках, поэтому педагоги максимально задействуют помещения му-

зыкального, спортивных залов для обеспечения детям необходимого минимума двигатель-

ной активности.  Весна короткая.  Лето начинается в середине мая.  Сухой и относительно 

тёплый период осени непродолжительный. Наличие ярко выраженных времен года расши-

ряют образовательные возможности развития детей при ознакомлении их с природой, вре-

менами года. 

Город находится на пересечении важнейших транспортных коридоров, являясь круп-

нейшим транспортным узлом Западной Сибири.  В Новосибирске 4 железнодорожных вок-

зала, 2 аэропорта, речной вокзал, метрополитен – первый и единственный в восточной ча-

сти Сибири.  Это создаёт благоприятные условия для обогащения впечатлений дошкольни-

ков по темам: виды транспорта, путешествия, жизнь людей в других регионах России и за 

её пределами.  

В Новосибирске проживают представители свыше 80 национальностей, среди которых 

93,8% русское население.  Среди жителей города есть так же татары, казахи, украинцы, 

белорусы, армяне, азербайджанцы и другие национальности.  Это способствует ознаком-

лению дошкольников с различными национальными культурами, что не только расширяет 

кругозор, но благоприятно для формирования основ толерантного поведения.  

Новосибирск располагает обширной сетью образовательных учреждений. Это даёт 

подрастающему поколению богатый выбор для получения профессионального образования. 

Новосибирск – один из признанных культурных центров России (театры, музеи, библио-

теки, филармония и другие культурно-досуговые учреждения).  Среди выдающихся досто-

примечательностей – Новосибирский Театр оперы и балета, Зоологический парк им. Р.А.  

Шило, планетарий.  Социокультурное пространство города открывает широкие возмож-

ности для организации образовательных путешествий, экскурсий детей, что способствует 

расширению их кругозора и получению полноценного образования. 

Таким образом, возможности города Новосибирска для развития интересов, общения, 

обучения, применения полученных знаний каждой личностью широки, многообразны и бла-

гоприятны. 

МБДОУ д/с № 163 расположен в Дзержинском районе г. Новосибирска. Рядом с детским 

садом находятся социально значимые объекты: детские сады № 329, 262, школа № 153, 

школа № 26, библиотека им. Чкалова, центр детского творчества «Содружество», ДК им. 

Калинина, почтовое отделение № 84, сеть магазинов. Cоциальные условия микрорайона спо-

собствуют успешной социализации воспитанников ДОУ.  Педагоги имеют возможность 

знакомить дошкольников с социальной действительностью, не покидая пределов микрорай-

она.  Площадь территории детского сада составляет 4857 кв. метров, территория огоро-

жена, высажены зеленые насаждения.  На территории расположены 6 прогулочных участ-

ков, спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. 
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В МБДОУ д/с № 163 укомплектовано 3группы комбинированной и 1 группа компенсиру-

ющей направленности. 

Контингент воспитанников в основном социально благополучный. 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ д/с № 163 являются: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

• создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; 

• приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, истокам родной  

культуры; 

• коррекция речевого развития детей; 

• развитие творческого потенциала воспитанников; 

• обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных  

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего  

образования; 

• сотрудничество с родителями и развитие социального партнерства. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

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

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

ней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются наруше-

ния всех компонентов языка. 

Характеристика нарушения речевого развития детей сТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство соче-

тается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятель-

ности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормаль-

ном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грам-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, ле-

петных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многознач-

ность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения 

разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произно-

шение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрас-

тает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В са-

мостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсут-

ствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словар-

ный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с тру-

довыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой струк-

туры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической сто-

роны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ре-

бенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лекси-

ческих значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует су-

ществительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно упо-

треблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с су-

ществительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается не-

достаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначитель-

ными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные наруше-

ния слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является иска-

жение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончивше-

гося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффик-

сов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличитель-

ных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории де-

тей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недораз-

витием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомотор-

ных, высших психических функций, психической активности. 

Дизартрия - нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией ре-

чевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. При 

этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) затруднена ар-

тикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не сопровождается рас-

падом речевой системы. Основными отличительными признаками дизартрии от других нару-

шенийпроизношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных 
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звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается ограничен-

ная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть ускорен-

ным или замедленным. Классификация дизартрии очень сложная и объемная. 

Стертая псевдобульбарная дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой ди-

зартрии корректируется все в комплексе: дыхание, голосообразование, темп, ритм, произно-

шение, грамматика. Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений мо-

торики артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, не-

достаточно точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется не-

ярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие недоста-

точно четкой артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна смазан-

ность при произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции зву-

ков: ж, ш, р, ц, ч. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для 

произношения мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема сред-

ней части спинки языка к твердому небу. 

Дети со стертой дизартрией не выделяются резко среди своих сверстников, даже не все-

гда сразу обращают на себя внимание. Однако у них имеются некоторые особенности. Так, 

эти дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, мор-

ковь, твердые яблоки, так как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать 

пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Часто родители идут малышу на 

уступки - дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, не желая того, способствую 

задержке у ребенка развития движений артикуляционного аппарата. Необходимо посте-

пенно, понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и твердую пищу. 

Труднее у таких детей воспитываются культурно - гигиенические навыки, требующие 

точных движений различных групп мышц. Ребенок не может самостоятельно полоскать рот, 

так как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он или сразу проглатывает воду, или вы-

ливает ее обратно. Такого ребенка нужно учить надувать щеки и удерживать воздух, а потом 

перекачивать его из одной щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте и сомкнутых 

губах. Только после этих упражнений можно приучать ребенка полоскать рот водой. Дети с 

подобным нарушением нуждаются в логопедической помощи. 

Таким образом, нарушения речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер требующие выработки единой стратегии методической и организационных преем-

ственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

 Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

ционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-

физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-

видуальным особенностям детей с ТНР; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации программы (с п. 10.4.3.1. по 10.4.3.3. 

ФАОП ДО) 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошколь-

ного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обу-

чающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы соответствуют п. 

10.4.3.2. ,  10.4.3.3. АФОП ДО. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты Программа по оздоровлению дошкольников 3-7 лет «Зеле-

ный огонек здоровья» автор: М.Ю. Картушина. 

• Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы; 

• Создание системы мер, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья воспитанни-

ков; 

• Психологическая комфортность и безопасность условий пребывания детей до-

школьного возраста в детском саду; 

• Создание современной предметно-развивающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей: оборудование центров дви-

гательной активности детей в группах; соответствие физкультурного оборудова-

ния и инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=43
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=45
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• Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на со-

стояние здоровья; 

• Снижение уровня заболеваемости детей; 

• Увеличение количества дней, проведенных ребенком в детском саду; 

• Сформированность у детей культурно-гигиенических навыков, знаний о правильном 

питании, умений в организации самостоятельной двигательной деятельности (по-

движные игры, упражнения, гимнастики и пр.) 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает: 

знание программ, методик и технологий по здоровьесбережению детей; использо-

вание в работе диагностических данных о ребенке; создание условий для полноцен-

ного физического, психического и социально-личностного развития ребенка; систе-

матическое планирование физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Планируемые результаты авторской программы «Приобщение детей к русской 

народной культуре»: 

• Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и культуре нашего 

народа;  

• Наличие у детей представлений о предметах обихода, народных промыслах и умения 

различать изделия разных народных промыслов;  

• Приобретение детьми практических умений по работе различными изобразитель-

ными материалами; 

 • Формирование уважения к историческому наследию.  

• Развитие творческих способностей детей. 

 

Планируемые результаты по реализации программы «Развитие творческих способ-

ностей дошкольников через театрализованную деятельность «Волшебный мир те-

атра»: 

• ребенок может использовать речь для выражения мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения;  

• ребенок владеет разными формами и видами театрализованной игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

• может следовать социальным нормам поведения и правилам в театральной дея-

тельности, во взаимоотношениях со сверстниками;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в театрализо-

ванной деятельности, и прежде всего в актерской игре и импровизации;  

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

и желания, состояния изображаемых персонажей;  

• движения точные и скоординированные при использовании кукол кукольного те-

атра. 

Планируемые результаты по реализации Программы "Развитие мелкой моторики у 

детей среднего дошкольного возраста с ОВЗ посредством художественно-творческой 

деятельности": 

-динамика в развитии мелко моторных навыков;  

-получение практических навыков и умения рисовать, лепить и делать аппликацию;  

-появление устойчивого интереса к разнообразным видам и способам художественно-

творческой деятельности; 
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 -обогащение словарного запаса детей. 

Планируемые результаты по реализации Программы по развитию выразительно-

сти речи у детей 6-7 лет с ОНР: 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

• Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.).  

• Проявляет устойчивый интерес к различным видам театрализованной деятельности: 

настольный театр, кукольный театр, фланелеграф, пальчиковый театр, игра-драматиза-

ция, инсценировки и другие.  

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Про-

являет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отно-

шение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые мотивы по-

ведения героев произведения. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

 • Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое воспри-

ятие, интерес к искусству. 

 • Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и ин-

тонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь, сопровожда-

ющая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы.  

• Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссы-

лается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, по-

сещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

• Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

• Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит эксперимен-

тировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных ви-

дах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения.  

• Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режис-

серы», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

• Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диало-

гической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (до-

говаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве).  
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• Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации.  

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; состав-

ляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, па набору картин с 

фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные пред-

ложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Назы-

вает в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предло-

жении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Планируемые результаты по реализации «Программы по логоритмике для детей с 

ОВЗ» 

• преодоление основного речевого нарушения, речевого дыхания, голоса, артикуляции, а 

также развитие и совершенствование основных психомоторных качеств во всех видах 

моторной сферы. 

• формирование двигательных навыков и умений, понятие о пространственной организа-

ции тела. 

• развитие чувства ритма музыкального произведения и особенного ритма движения, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к 

своим движениям и к речи. 

• укрепление и развитие костно-мышечного аппарата, развитие дыхания, развитие коор-

динации движений и моторных функций, воспитание правильной осанки, походки, раз-

витие ловкости, силы, выносливости. 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

• Основным методом педагогической диагностики является наблюдение.  

• Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изоб-

разительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью) 

• Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образова-

тельные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс 

Диагностика в ДОУ проводится, используя коррекционно-развивающий инструмента-

рий О. Б. Иншаковой, И.О Крупенчук, И. А. Смирнова «Логопедический альбом для обследо-

вания звукопроизношения», детство-Пресс;1999 г.; Н. Н. Белавина. «Логопедические кар-

точки для обследования и развития лексико-грамматического строя и связной речи» изд-во 

«Ранок» 2009. «Наглядный материал для обследования детей», Е. А. Стребелева М. 

просв.2007 г. Динамика коррекционно-развивающей работы с детьми отслеживается в 

начале и в конце учебного года по основным показателям речевого развития детей с ТНР. 

               

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

Программе 

      Оценивание качества образовательной деятельности о определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
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ции», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества. Оцени-

вание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуе-

мой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образова-

нии обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных Организа-

цией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного 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 обучаю-

щихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающи-

еся 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 учиты-

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-

чающая: 

-педагогические наблюдения; 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности образования. 

  - карты развития ребенка с ОВЗ; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

    В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современ-

ного общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
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- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-

ной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разно-

образия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

- Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников обра-

зовательных 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 индивидуаль-

ной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образователь-

ным областям 

 

  В МБДОУ д/с 163 осуществляется реализация адаптированной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с ТНР в группах компенсирующей и комбини-

рованной направленности, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, со-

циально- экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположе-

ния Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образова-

тельной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необ-

ходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Про-

граммы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации до-

школьного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образователь-

ной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание не-

равномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 
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ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

  

      2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание: 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста (п. 32.1.1. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста (п. 32.1.2. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста (п.32.1.3. ФАОП ДО). 

 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуника-

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

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми являются создание условий для: 

  развития интересов детей, 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, мате-

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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  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: 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста (п. 32.2.1.  ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста (п. 32.2.2. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста (п.32.3.3. ФАОП ДО). 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измере-

ния, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. 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; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

  - профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

     Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, ис-

пользуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста (п. 32.3.2. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста (п. 32.3.3. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста (п. 32.3.4. ФАОП ДО). 

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

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

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

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, кото-

рую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплоще-

нии художественного замысла. 

    В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение де-

тей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музы-

кальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительно-

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литера-

туры и фольклора.  

Педагогические работники знакомят детей с классическими произведениями литера-

туры, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на при-

роду, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого само-

выражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоя-

тельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помо-

гают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-

нии взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-

тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста (п. 32.4.1. - 32.4.3. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста (п. 32.4.4. ФАОП ДО). 
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▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста (п. 32.4.5. ФАОП ДО). 

 В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-

жают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкаль-

ные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские му-

зыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, вос-

питателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различ-

ной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосо-

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

водителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе фор-

мированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, пра-

вильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся  к подвижным играм, 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
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Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различ-

ным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-

ного возраста (п. 32.5.4. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста (п. 32.5.5. ФАОП ДО). 

▪ Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста (п. 32.5.6. ФАОП ДО). 

     В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением от-

дельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья че-

ловека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их пре-

дупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

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

 

2.3. Вариативные формы, способы методы и средства реализации программы 

 

• Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной 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 дея-

тельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ 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 бе-

седы, 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 ТРАДИЦИОН-

НЫЕ МЕТОДЫ (СЛОВЕСНЫЕ, НАГЛЯДНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ) МЕТОДАМИ, В ОС-

НОВУ КОТОРЫХ ПОЛОЖЕН ХАРАКТЕР ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕ-

ТЕЙ: 

• информационно-рецептивный метод 

• репродуктивный метод 

• метод проблемного изложения 
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• эвристический метод  

• исследовательский метод 

 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОВОКУПНОСТЬЮ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И ИДЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: 

• демонстрационные и раздаточные;  

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные;  

• реальные и виртуальные. 

СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ДЕТЕЙ: 

1.двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мя-

чом и другое); 

2.предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  

3.игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

4.коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

5.познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и обо-

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

каты, модели, схемы и другое);  

6.чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

7.трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

8.продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструи-

рования); 

 9. музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое) 

ДОО САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЕТ СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Феде-

ральной программы. 

ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ зависит от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных, особых образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, жела-

ний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка 

в образовательном процессе 

 ПРИ ВЫБОРЕ ФОРМ, МЕТОДОВ, СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПЕДАГОГ УЧИТЫВАЕТ СУБЪЕКТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕБЁНКА В ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: 

• интерес к миру и культуре; 

• избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельно-

сти;  

• инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

• самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

• творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. При реализации образо-

вательной Программы педагог: 

 • продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 • определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, го-

товность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и са-

мостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и по-

знавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотноше-

ния детей; 

 • сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в сов-

местной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

1.  

Социально - ком-

муникативное 

развитие. 

Формы, способы, методы и 

средства реализации Про-

граммы с учетом возраст-

ных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников 

Для детей от 

1,7 до 3 лет 

Для детей от 

3 до 7 лет 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно ежедневно 

-индивидуальные и подгруп-

повые беседы, 

1 раз в месяц 1 раз в неделю 

-игры-диалоги; ежедневно ежедневно 

-чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно ежедневно 

-рассматривание; ежедневно ежедневно 

-экскурсия; - 1 раз в месяц 

   

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

  Игровая деятельность 

- утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы, 

ежедневно ежедневно 
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- оценка эмоционального 

настроения группы с после-

дующей коррекцией плана ра-

боты, 

ежедневно ежедневно 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно ежедневно 

- игры-занятия по разделу 

«Кто такие мы», 

ежедневно ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно ежедневно 

- решение ситуаций ежедневно ежедневно 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно ежедневно 

- этика быта, трудовые по-

ручения, 

ежедневно ежедневно 

- Дни полезных дел,  1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно ежедневно 

- дни именинников 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

-самообслуживание ежедневно ежедневно 

-хозяйственно-бытовой 

труд 

- 1 раз в не-

делю 

-ручной труд - 1 раз в 2 не-

дели 

-труд в природе - ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в ме-

сяц 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и действия с бытовыми предме-

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

- дидактические игры ежедневно  

-самообслуживание ежедневно  

- индивидуальная работа ежедневно  

-сюжетно-ролевая игра ежедневно  

-действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно  

2. Познавательное 

развитие. 

ФЭМП 

  - непосредственно образова-

тельная деятельность: ком-

плексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно -ма-

тематическое, познава-

тельное развитие) 

2 раза в не-

делю 

4 раза в неделю 

- развивающие и дидактиче-

ские игры 

ежедневно ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно ежедневно 
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- экскурсии по участку и за 

пределы 

- 1 раз в месяц 

- опыты и экспериментиро-

вание 

- 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-самостоятельная деятель-

ность. 

ежедневно ежедневно 

- досуги 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

- проблемные ситуации - ежедневно 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно образова-

тельная деятельность: ком-

плексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в неделю 2 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

-чтение ежедневно  

-рассказывание ежедневно  

-беседа по прочитанному ежедневно  

-инсценирование художе-

ственных произведений 

-  

-ситуативный разговор ежедневно  

-рассматривание иллюстра-

ций, картин 

ежедневно  

литературная викторина -  

3 Речевое развитие Развитие речи. Обучение грамоте 

  - непосредственно образова-

тельная деятельность: ком-

плексные, подгрупповые, 

фронтальные (речевые, обу-

чение грамоте) 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

-театрализованная деятель-

ность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 

-режиссёрская - 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-игра-драматизация - 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно ежедневно 
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-словесные игры ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской ли-

тературы 

-чтение ежедневно ежедневно 

-рассказывание ежедневно ежедневно 

-беседа по прочитанному ежедневно ежедневно 

-инсценирование художе-

ственных произведений 

- 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно ежедневно 

-рассматривание иллюстра-

ций, картин; 

ежедневно ежедневно 

литературная викторина - 1 раз в месяц 

4. Художественно -

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

 - занятия художественноэс-

тетического цикла: - озна-

комление с искусством 

- 1 раз в месяц 

- изобразительная деятель-

ность: рисование 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 2 раза в месяц 

аппликация - 2 раза в месяц 

художественное конструи-

рование 

 2 раза в месяц 

- восприятие художествен-

ной литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- участие в выставках дет-

ских работ. 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал 

- НОД художественно-эсте-

тического цикла: - ознаком-

ление с искусством 

- 1 раз в месяц 

- конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

художественное конструи-

рование 

- 2 раза в месяц 

- восприятие художествен-

ной литературы и фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу - 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- кружковая работа - 1 раз в неделю 

- участие в выставках дет-

ских работ 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально-ритмические движе-

ния, игры на детских музыкальных инструментах) 

  -пение 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные 

игры 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных ин-

струментах 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализован-

ные представления -кон-

церты 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год  

- посещение театра и кино-

театра 

 1 раз в квар-

тал 

-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-конкурсы  1 раз в квар-

тал 

5. Физическое раз-

витие 

Двигательная деятельность 

  - утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые сю-

жеты) 

ежедневно ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно ежедневно 

- динамические паузы ежедневно ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной ак-

тивности. 

ежедневно ежедневно 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- 1 раз месяц 

- пешие переходы за пределы 

участка 

- 2 раза месяц 

-гимнастика после сна, ежедневно ежедневно 

-спортивные праздники 1 раз в квар-

тал 

1 раз в квар-

тал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 

ежедневно ежедневно 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

ежедневно ежедневно 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта). 

ежедневно ежедневно 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону на 

ежедневно ежедневно 
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прогулке, обширное умыва-

ние, воздушные ванны) 

  - закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно ежедневно 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникатив-

ное развитие 

✓ Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгруп-

повые беседы; 

✓ Оценка эмоционального 

настроение группы с по-

следующей коррекцией 

плана работы; 

✓ Формирование навыков 

культуры еды;   

✓ Этика быта, трудовые 

поручения;  

✓ Формирование навыков 

культуры общения;   

✓ Театрализованные игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

✓ Индивидуальная ра-

бота; 

✓ Эстетика быта; 

✓ Трудовые поручения; 

✓ Игры с ряжением; 

✓ Работа в книжном 

уголке; Общение 

младших и старших 

детей; 

✓ Сюжетно – ролевые 

игры. 

Познавательное развитие ✓ Игры-занятия;   

✓ Дидактические игры;   

✓ Наблюдения;   

✓ Беседы; 

✓ Экскурсии по участку; 

✓ Исследовательская ра-

бота, опыты и экспери-

ментирование. 

✓ Игры;   

✓ Досуги;   

✓ Индивидуальная ра-

бота. 

Речевое развитие ✓ Игры- занятия:   

✓ Чтение;   

✓ Дидактические игры;   

✓ Беседы; 

✓ Ситуации общения. 

✓ Игры;  

✓ Чтение;  

✓ Беседы;  

✓ Инсценирование. 

Художественно-эстетиче-

ское развитие 

✓ НОД по музыкальному вос-

питанию и изобразитель-

ной деятельности;  

✓ Эстетика быта; 

✓ Экскурсии в природу (на 

участке). 

✓ Музыкально-худо-

жественные до-

суги;   

✓ Индивидуальная ра-

бота. 

Физическое развитие ✓ Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года;   

✓ Гимнастика после 

сна; 

✓ Закаливание (воз-

душные ванны, 
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✓ Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые 

сюжеты);   

✓ Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта); 

✓ Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, об-

ширное умывание, воздуш-

ные ванны); 

✓ Физкультминутки на заня-

тиях 

✓   Занятия по физкультуре; 

✓ Прогулка в двигательной 

активности. 

ходьба босиком в 

спальне); 

✓ Физкультурные до-

суги, игры и развле-

чения; 

✓ Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность; 

✓ Ритмическая гим-

настика; 

✓ Хореография; 

✓ Прогулка (индиви-

дуальная работа по 

развитию движе-

ний). 

Старший дошкольный возраст 

Социально – коммуникатив-

ное развитие 

✓ Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы; 

✓ Оценка эмоционального 

настроения группы; 

✓ Формирование навыков 

культуры еды;  

✓ Этика быта, трудовые по-

ручения; 

✓ Дежурства в природном 

уголке, помощь в подго-

товке к занятиям; 

✓ Формирование навыков 

культуры общения;  

✓ Театрализованные игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

✓ Воспитание в про-

цессе хозяйственно-

бытового труда в 

природе;  

✓ Эстетика быта; 

✓ Тематические до-

суги в игровой 

форме; 

✓ Работа в книжном 

уголке;  

✓  Общение младших 

и старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни да-

рения); 

✓ Сюжетно – роле-

вые игры. 

Познавательное развитие ✓ занятия по познаватель-

ному развитию;  

✓ Развивающие и дидактиче-

ские игры;  

✓ Наблюдения; 

✓ Беседы; 

✓ Экскурсии по участку и 

за пределы;  

✓ Исследовательская ра-

бота, опыты и экспери-

ментирование; 

✓ Проектная деятельность. 

✓ Развивающие игры; 

✓ Интеллектуальные 

досуги; 

✓ Индивидуальная ра-

бота. 

Речевое развитие ✓ занятия по развитию речи, 

обучение грамоте; 

✓ Чтение;   

✓ Беседа;   

✓ Театрализованные 

игры; 

✓  Развивающие игры; 

✓ Дидактические игры; 
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✓ Проектная деятельность; 

✓   Заучивание наизусть. 

✓   Словесные игры; 

✓ Чтение; 

✓ Инсценирование ху-

дожественных про-

изведений. 

Художественно-эстетиче-

ское развитие 

✓ занятия художественно-

эстетического цикла, озна-

комление с искусством;  

✓ Эстетика быта;   

✓ Экскурсии в природу;   

✓ Посещение театра;   

✓ Проектная деятельность. 

✓ Музыкально-теат-

рализованные пред-

ставления;  

✓ Индивидуальная ра-

бота;  

✓ Выставки детских 

работ. 

Физическое развитие ✓ Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года;  

✓  Утренняя гимнастика (по-

движные игры, игровые 

сюжеты);  

✓  Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта); 

✓ Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, об-

ширное умывание, воздуш-

ные ванны);  

✓ Специальные виды закали-

вания; 

✓ Физкультминутки 

✓   занятия по физическому 

развитию; 

✓ Прогулка в двигательной 

активности. 

✓ Гимнастика после 

сна;  

✓  Закаливание (воз-

душные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне); 

✓ Физкультурные до-

суги, игры и развле-

чения;  

✓ Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность; 

✓ Ритмическая гимна-

стика;  

✓ Хореография; 

✓ Прогулка (индивиду-

альная работа по 

развитию движе-

ний). 

 

Методы работы 

 

Метод Содержание 

Организации опыта поведения и дея-

тельности 

Приучение к положительным формам обще-

ственного поведения, упражнение, воспиты-

вающие ситуации, игровые методы 

Осознания детьми опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художе-

ственной литературы, этические беседы, об-

суждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример 

Мотивации опыта поведения и дея-

тельности 

Поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы 

Методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 
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Информационно-рецептивный метод Предъявляется информация, организуются 

действия ребенка с объектом изучения (рас-

познающее наблюдение, рассматривание кар-

тин, демонстрация кино- и диафильмов, про-

смотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение 

Репродуктивный метод Предполагает создание условий для воспроиз-

ведения представлений и способов деятельно-

сти, руководство их выполнением (упражне-

ния на основе образца педагога, беседа, со-

ставление рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую модель); 

Метод проблемного изложения Представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе орга-

низации опытов, наблюдений 

Эвристический метод (Частично-поис-

ковый) 

Проблемная задача делится на части - про-

блемы, в решении которых принимают уча-

стие дети (применение представлений в но-

вых условиях); 

Исследовательский метод Включает составление и предъявление про-

блемных ситуаций, ситуаций для эксперимен-

тирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). Для решения 

задач воспитания и обучения широко приме-

няется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской актив-

ности, познавательных интересов, коммуни-

кативных и творческих способностей, навы-

ков сотрудничества и другое. Выполняя сов-

местные проекты, дети получают представ-

ления о своих возможностях, умениях, по-

требностях 

Средства реализации Программы 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 

Двигательные Оборудование для ходьбы, бега, ползания, ла-

занья, прыгания, занятий с мячом и другое 

Предметные Образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и  другое 

Игровые Игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

Коммуникативные Дидактический материал, предметы, иг-

рушки, видеофильмы и другое 

Познавательно-исследовательские и 

экспериментирование 

Натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический мате-

риал, в том числе макеты, плакаты, модели, 

схемы и другое 

Чтения художественной литературы Книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

Трудовые Оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

Продуктивные Оборудование и материалы для лепки, аппли-

кации, рисования и конструирования 
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Музыкальные Детские музыкальные инструменты, дидак-

тический материал и другое 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных прак-

тик 

К культурным практикам относят:  

• Игровую,  

• Продуктивную, 

 • познавательно-исследовательскую, 

 • Коммуникативную практики 

 • Двигательную практику  

• Чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъект-

ность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

 • в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая ини-

циатива); 

 • в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); • в по-

знавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная ини-

циатива); 

 • коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуни-

кативная инициатива);  

• чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно исследователь-

ской, продуктивной деятельности). ФОП ДО 24. 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, прояв-

ленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые собы-

тия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. Культурные практики в об-

разовательной среде: 

• Продуктивные культурные практики;  

• Познавательно-исследовательские практики (детское экспериментирование); 

• Игровые практики;  

• Двигательные практики. 

 
В продуктивную деятельность для развития ребенка-дошкольника входит: 

 • конструирование, рисование; 

 • лепка; 

 • аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового ма-

териала. 

Социально- личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им 

созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., ко-

торые можно использовать самому или показать и подарить другим. Культурная практика в 

продуктивной деятельности -это творческая работа ребенка с различными материалами, в 

процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры 

или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом 
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и формирует очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельно-

стью. 

Вторая младшая группа 

 • Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои действия и желания. Од-

нако по-прежнему легко возбуждаются и утомляются. 

 • Однообразие обстановки, отсутствие условий, пособий и оборудования для активной 

продуктивной деятельности детей часто является причиной нарушений возбудимости их 

нервной системы.  

• Появление у детей целенаправленной деятельности позволяет им проявлять особую ак-

тивность в продуктивной деятельности. 

 • Действуя с изобразительными материалами или конструируя, ребенок ощущает себя 

«созидателем», способным ставить множество целей. 

 • А для этого детям необходимо много разнообразных материалов и оборудования. 

Размещение материала (вторая младшая) Все материалы для продуктивной деятельности 

должны быть доступны детям. Материалы и пособия для изобразительной деятельности еже-

дневно, после вечернего приема пищи, размещаются на столах, которые имеются в группе.           

В рабочем состоянии все материалы, пособия, оборудование и незаконченные детские ра-

боты сохраняются до завтрака следующего дня.  

• Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до тех пор, 

пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. 

 • Рисунками и поделками дети имеют право распорядиться сами –забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. Все материалы и пособия должны иметь посто-

янное место. 

 • Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не вместе, по-

этому надо размещать строительный материал в нескольких местах группы.  

• Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше поме-

стить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку.  

• Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или коробки. • 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. • По окон-

чании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, раскладывая его по 

цвету и форме. 

 Средняя группа 

 • Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные цели, то на пятом году 

детям становится доступно в течение длительного времени разрабатывать уже систему вза-

имовытекающих целей. 

 • Исходная цель деятельности пополняется, развертывается, из нее вытекает новая цель 

и постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. 

 • Это значительно обогащает детскую конструктивную и продуктивную практическую 

деятельность, все время поддерживает к ней интерес, способствует появлению новых игро-

вых и творческих планов.  

• Поэтому работой со строительными и конструктивными материалами увлекается боль-

шинство детей. 

 •Следовательно, требуется больше строительного материала и конструкторов. Размеще-

ние материала 

 • Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хранится в ко-

робках, в которых он приобретен. 

 • Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не расставлять на 

полках, а тоже убрать в коробки.  
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• Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в открытом 

виде).  

• Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятель-

ности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в круг или буквой «П». 

 • За столами должно быть 

 • Дети 4-5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, 

помощь, совет).  

• Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. и.). 

 • В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочкупенал (на молнии, 

кнопках и т.п.). 

 • Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются родителями. 

 • Баночки для промывания кистей (большая (0,5 л) – для промывания «почерному» и 

маленькая (0,25 л) –для ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши хра-

ниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать 

их на место.  

• Такой подход к хранению и использованию изобразительных материалов оказался 

чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и формированию у каждого 

ребенка бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состо-

яние.  

• Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полного высы-

хания попадают в распоряжение детей. 

 • Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

 • На занятиях аппликацией применяется традиционное оборудование (клеенки, клей, ки-

сти, тряпочки и др.).  

• Наряду с цветной бумагой рекомендуется использовать кусочки подкрахмаленной 

ткани, фантики, другой материал. 

 • В работе с детьми от четырех до пяти лет может применяться клей ПВА 

. • Желательно разлить его во флакончики из-под лака для ногтей и пользоваться кисточ-

кой, которая там имеется. Старшая и подготовительная группы  

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к целенаправленной 

продуктивной деятельности получает свое реальное воплощение: ребенок не только готов, 

но и может поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться результата. • При 

этом получение результата становится для ребенка критерием, на основании которого он мо-

жет судить сам о себе, о своих возможностях. 

 • Если результат его работы успешен, ребенок начинает верить в себя, в свои силы и 

уверенно берется за другую, более сложную работу. Размещение материала Педагогическая 

работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направле-

ниям: –создание условий в группе для самостоятельной работы; –факультативная, кружковая 

работа с детьми. Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различ-

ных материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки 

. • Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. 

 • Они должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было 

что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

 • Плохой инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 

только разочарование и раздражение. 
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 • Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрываю-

щиеся ящики. 

 • Во время работы детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 

определенной техники безопасности. 

 • Так, если сформировать у детей правильный навык шитья –иголка идет вверх и от себя 

–можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. 

 • Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для 

занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе.  

• Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны 

быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными местным 

освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позабо-

тится о подборе различных образов: 

• картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, 

выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изоб-

ражением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. 

  Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятель-

ности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, без которого невоз-

можна трудовая деятельность.  На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 

меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, родите-

лей, воспитателей и др.).  На следующей помещаются материалы и оборудование для работы 

с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 

крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). •Затем –все для ра-

боты с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, пар-

фюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой поролон. 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к 

школе группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, 

тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; 

выкройки; шаблоны и др. Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок 

труда или выделено специальное помещение. Для конструирования в старших группах спе-

циального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются, или 

любые свободные Мелкий строительный материал хранят в Крупный –убирают в закрытые 

шкафы и стеллажи.  Пластины, как для настольного, так и для напольного строительного 

материала находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки. 

 Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем детстве в 

недрах предметно-манипулятивной деятельности, представляя собой простое, как будто 

«бесцельное» (процессуальное) экспериментирование с вещами, в ходе которого дифферен-

цируется восприятие, • возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, 

назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. Условно разде-

лим материал для познавательно-исследовательской деятельности детей на следующие 

типы:  

 объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в реальном дей-

ствии;  

• образносимволический материал;  

• нормативно-знаковый материал 

 К объектам для исследования в реальном действии относится широкий диапазон мате-

риалов, от специально разработанных для развития ребенка до естественных природных и 

культурных объектов.  К материалам для исследования в действии относятся и природные 
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объекты, позволяющие опробовать их свойства и различным образом упорядочивать их (кол-

лекции минералов, плодов и семян растений, образцы почв и т.п.).  В этот тип материалов 

должны быть включены и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инстру-

менты и приборы (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы (си-

стемы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ребенка к открытию 

новых свойств окружающих предметов, установлению причинно-следственных связей 

между вещами и событиями.  К этому типу материалов также особые объекты для экспери-

ментирования и упорядочения, находящиеся как бы на границе между познавательно иссле-

довательской и продуктивной деятельностью, – разного рода мозаики, стимулирующие раз-

витие пространственного анализа и синтеза, ориентировку в цвете, форме, величине, коли-

честве. В любом возрасте материал для исследования в действии способствует не только 

овладению познавательными средствами, но и стимулирует развитие координации руки и 

глаза, мелкой моторики ребенка.  

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так назы-

ваемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг 

представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных 

признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. 

Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п.  

В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подво-

дящие ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным свя-

зям между вещами и событиями окружающего мира. Это как специально разработанные для 

детей иллюстрированные схемы и таблицы, графические «лабиринты», так и существующие 

во «взрослой» культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в 

виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Земли и т.п.).  К образно-символическому 

материалу относятся также иллюстрированные издания познавательного характера, которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделиро-

вания (условно-символические изображения, классификационные схемы, чертежи-карты и 

т.п.).  К образно-символическому отнесен также коллекционный материал, содержащий 

большие возможности для классификационного исследования (коллекции монет, марок и 

т.п.).  

 К нормативно-знаковому относится материал языковых и числовых знаков, вводящий 

детей в новую форму репрезентации мира. 

 • Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавит-

ные таблицы и т.п. 

 • Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его 

к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к овладению 

универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. Вто-

рая младшая группа 

 • Материалы для познавательно-исследовательской деятельности, в основном, должны 

быть представлены объектами для исследования в реальном действии, яркими и привлека-

тельными, которые вызывают интерес ребенка • Действия с такими объектами необходимы 

для сенсорного развития и развития наглядно-действенного мышления, координации руки и 

глаза, развития моторики. 

 • К таким объектам относятся наборы объемных геометрических тел, различающихся по 

цвету (основные цвета) и величине (контрастные размеры), доски-вкладыши с основными 

формами (круг, квадрат, треугольник), крупные цветные мозаики, пирамидки, стержни для 

нанизывания колец, шнуровки, молоточки для вбивания втулок и т.п.  
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• В число объектов для исследования полезно также включить несколько игрушек-забав 

с простой однозначной зависимостью эффекта (светового, звукового, двигательного) от про-

изводимого действия. 

 • Для детей данного возраста необходимы также простые материалы, относящиеся к 

типу образно-символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, разви-

вать речь, продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации мира. 

 • Это наборы картинок с изображениями простых геометрических форм, бытовых пред-

метов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2 -4 эле-

ментов), парные картинки для сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (ис-

тории в картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п.  

• Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности должно 

быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового помещения, чтобы дети не ме-

шали друг другу. 

 • Часть объектов для исследования в действии может быть стационарно расположена на 

специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, приспособленных для этой 

цели).  

• Остальные объекты для исследования и образно символический материал воспитатель 

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их свободной деятельности. 

 • Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей 

к новым или немного «подзабытым» материалам. Средняя группа  

• Для формирования и поддержки познавательно-исследовательской деятельности детей 

данного возраста, в отличие от младших групп, необходим несколько иной материал.  

• Усиливается значение объектов «головоломок» в широком понимании этого слова, не-

сущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это устроено, что надо сделать, 

чтобы достичь какого-то эффекта, как разобрать и снова собрать эту вещь), стимулирующих 

предварительное рассуждение, анализ целого и его элементов, действия по преобразованию 

объекта с поиском причинно-следственных отношений и комбинаторных связей. 

 • Объекты- «головоломки» могут представлять собой совершенно искусственные объ-

екты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они создают общее поле 

материалов с игровой и продуктивной деятельностью, пересекаясь с ними (игрушки транс-

формеры, сборноразборные игрушки, конструктивные модули и пр.). 

 • Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного культурного 

средства познавательной деятельности полезны материалы типа «лото» с сопоставлением ре-

алистических и схематических изображений разнообразных предметов, а также разного рода 

«графические головоломки» (разнообразные графические лабиринты, схемы маршрутов пер-

сонажей и т.п.).  

 В средней группе должен появиться нормативно-знаковый материал в виде кубиков с 

буквами и цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и предметов 

и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, пока еще внешне, на уровне 

графических образцов, в нормативно-знаковый мир. Для объектов исследования в действии 

должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько де-

тей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со 

сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим ма-

териалом.   Образно-символический и знаковый материалы компактно располагаются в ко-

робках с условными метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей.  

Этот материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных ме-

стах группового помещения (индивидуально или со сверстниками).  
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Старшая и подготовительная группы.   Объекты для исследования в действии должны 

включать в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, пло-

дов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и искусственных 

«сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа 

сложных «проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от 

глаза взаимосвязями элементов).  Большое место в ряду материалов данного типа должны 

занимать модели копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных 

объектов (действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы 

вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (маг-

нит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-

следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта. Образно-сим-

волический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными схема-

тическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их 

упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и услов-

ными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, 

схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). Частично матери-

алы для преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятель-

ности.  Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» 

схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал).  В арсенале 

образно-символического материала должны также появиться наглядно-графические модели 

пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические 

карты, иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы услов-

ных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы 

карточек с обозначением погодных явлений и т.п.).  Необходимой составляющей образно-

символического материала являются также иллюстрированные издания познавательного ха-

рактера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы 

наглядно графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о 

мире растений и животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, 

книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к 

сложному и т.п. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать существенное 

место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики.  

• Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с 

ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. мате-

риалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаи-

модействии со взрослым. 

 • Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом).  

• Наборы образно-символического материала помещаются компактно в коробках на от-

крытых полках шкафа, стеллажах.  

• Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература.  

• Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большого фланелеграфа.  

• Необходимо широко использовать стены группового помещения для размещения боль-

ших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоя-

тельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка 

ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного са-

моощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО 

и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская де-

ятельность и экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализован-

ные, режиссерские игры; игры - импровизации и музыкальные игры; речевые и сло-

весные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, развивающие 

игры математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; самосто-

ятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

    Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, по-

ощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятель-

ностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные во-

просы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при вы-

боре способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самосто-

ятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ре-

бёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребыва-

ния ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, исполь-

зовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, под-

держку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятель-

ность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельно-

сти, обращать внимание на важность стремления к качественному результату, под-

сказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

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

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности де-

тей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозиро-

ванию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, 

когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и 

достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собствен-

ную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ре-

бёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование при-

емов похвалы, одобрения, восхищения. 

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

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различ-

ного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять позна-

вательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педаго-

гические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, срав-

нивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и под-

держивать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ре-

бёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять дея-

тельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое вни-

мание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил воз-

можность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисова-

нии, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подоб-

ное), в двигательной деятельности. 

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

ность ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятель-

ности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доб-

рожелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть 

готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую позна-

вательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребён-

ком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей про-

явить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение про-

блемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения 
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решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятель-

ности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений ко-

мандной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отно-

шения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной дея-

тельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена при-

мерно раз в два месяца). 

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

нии со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педа-

гогические 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 опреде-

лять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произ-

вольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности 

и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать 

и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ре-

бёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наво-

дящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты ре-

шения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые пред-

положения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и твор-

ческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве ре-

зультата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявле-

ния кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятель-

ности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять 

внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, ак-

тивно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощуще-

ние своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универ-

сальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ це-

леполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её до-

стижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятель-

ности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоя-

тельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, поопераци-

онные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию само-

стоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необхо-

димости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание 

самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

     Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждаю-

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

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

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, ис-

пытывают радость открытия и познания. 

 

                    2.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают сле-

дующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают сле-

дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-

ния педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной аль-

тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образо-
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ванию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной харак-

теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включе-

ние педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный парт-

нер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психо-

логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

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

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Специалисты сопровождения Области деятельности специалистов 

Учитель - логопед - логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам 

по использованию логопедических приемов в работе с 

ребёнком;  

- педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспе-

чение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

(групповых) занятий с детьми по коррекции речи. 
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Педагог - психолог - психологическая диагностика;  

-психологическое консультирование;  

-разработка и оформление рекомендаций другим специ-

алистам по организации работы с ребёнком с учётом 

данных психодиагностики;  

-проведение тренинговых, психокоррекционных форм 

работы; -коррекция основных психических функций; 

 - снятие тревожности детей при негативном настрое на 

логопедические занятия;  

- создание среды психологической поддержки детям с 

нарушениями речи. 

Воспитатель - определение уровня развития разных видов деятельно-

сти ребёнка, особенностей коммуникативной активно-

сти и культуры, уровня сформированнности целена-

правленной деятельности, навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу; 

 - реализация рекомендаций учителя, психолога, лого-

педа, врача (организация режима развивающих и кор-

рекционных игр);  

- контролирует речь детей во время своих занятий и во 

время режимных моментов; 

 - способствует автоматизации поставленных или ис-

правленных учителем-логопедом звуков;  

- развивает мелкую и артикуляционную моторику, фо-

нематическое восприятие;  

- формирует первоначальные навыки звукового анализа 

и синтеза, расширяют словарный запас, совершен-

ствуют грамматический строй и связную речь.  

- развивает общую моторику и ко 

Музыкальный руководитель - театральная терапия с учётом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога - психолога, врача (в том числе дет-

ского психиатра) и обязательным представлением для 

психологического анализа продуктов детского творче-

ства как проективного материала - развивает чувство 

ритма и темпа, акустические и тембральные свойства 

голоса, речевое дыхание, слуховое внимание, спосо 

Инструктор по физической 

культуре 

- реализация используемых программ с целью коррек-

ции двигательных нарушений, ориентировки в макро – 

и микропространстве - подбор индивидуальных упраж-

нений для занятий с детьми, имеющими соматическую 

слабость, замедленное развитие локомоторных функ-

ций, отставание в развитие двигательной сферы, сниже-

ние ловкости и скорости выполнения упражнений с учё-

том рекомендаций учителя-логопеда, педагога - психо-

лога, врача – детского психиатра. 

Врач - педиатр - организация медицинской диагностики и проведение 

отдельных элементов диагностики;  

- объединение в одну индивидуальную, сбалансирован-

ную программу медицинского сопровождения получен-

ных данных диагностики и рекомендаций других врачей 

(окулиста, детского психиатра, невролога, отоларинго-

лога);  
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- организация и контроль антропометрии;  

- контроль над организацией питания детей, разработка 

медицинских рекомендаций другим специалистам. 

Медицинская сестра - обеспечение повседневного санитарно-гигиениче-

ского режима;  

- ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников;  

- составление меню с учётом рекомендаций врачей, кон-

троль и анализ выполнения натуральных норм продук-

тов. Контроль над качеством поступающих продуктов. 

Старший воспитатель перспективное планирование деятельности сопровож-

дения;  

- координация деятельности и взаимодействия специа-

листов;  

- контроль над организацией работы специалистов в 

коррекционных группах;  

- анализ эффективности деятельности специалистов;  

- организация психолого-педагогического консилиума 

(ППк). 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей осуществляется в разных 

формах работы:  

1. Составление перспективного планирования работы на текущий период во всех обра-

зовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекцонно-развива-

ющей работы;  

2. оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

3. взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

 4. совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных момен-

тов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В начале каждой недели учитель-логопед указывает лексическую тему, примерный лек-

сикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, на основе 

которых воспитатели составляют календарно-тематические планы; перечисляет фамилии де-

тей, коррекции развития которых они в данный отрезок времени должны уделить особое вни-

мание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности вос-

питателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связ-

ной речи, упражнение по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и нерече-

вых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторе-

ния и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2-3 

пятиминутки на день, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лек-

сической темы.  

Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в неко-

торых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 
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упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, коор-

динации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творче-

ских способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультмину-

ток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в сво-

бодное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изу-

чаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрыва-

ется эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомен-

дует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении ко-

торых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каж-

дый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

 Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматиза-

ции и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе 

наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности об-

щего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, состав-

ляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, реко-

мендуемых для каждой недели работы. 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ 

 

Специалист Задачи 

Инструктор ФК • развитие общей моторики детей через игры и упражнения на заня-

тиях; 

• формирование правильного речевого дыхания (длительность вы-

доха, дифференциация ротового и носового дыхания); 

• проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия 

мышечного напряжения у детей с элементами психогимнастики; 

• развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными указаниями педагога; 

• коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти 

и др. высших функций; 

• формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях 

по словесной инструкции педагога; 

• запоминание последовательности двух и более заданий, а также 

запоминание словесной инструкции педагога с постепенным услож-

нением (имитация движения животных, птиц и т.п.) 

Музыкальный 

руководитель 

• развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамиче-

ского слуха; чувства ритма; слухового внимания; пространственной 

организации движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой 

моторики для формирования артикуляционного уклада звуков; 

• автоматизация звуков в распевках; 

• развитие неречевых функций; 

• совершенствование речевой моторики (переключаемость, координа-

ция; точность выполнения движений); 

• развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 

восприятия; 

• воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом; 

• закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии; 

• совершенствование музыкального слуха; фонематического 

восприятия; певческого диапазона голоса; 
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• формирование умения правильно употреблять звуки родного языка 

в различных формах и видах речи на музыкальных занятиях; а также 

во всех ситуациях общения 

Педагог - психо-

лог 

• психологическое обследование воспитанников; 

• проведение индивидуальной коррекционно-психологической ра-

боты с воспитанниками; 

• проведение консультативной работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания ребенка в семье; 

• осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 

• участие в составлении индивидуальных программ развития (воспи-

тания и обучения ребенка в условиях семьи и дошкольного образова-

тельного учреждения). 

  

Интеграция образовательных областей на коррекционно-развивающих занятиях оказы-

вается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды до-

ступной дошкольником деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хоро-

водные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по кар-

тинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры драма-

тизации. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 

что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и 

формированию коммуникативной функции речи, успешной социализации детей. 

Основная нагрузка при подготовке интегрированных занятий падает на учителя-лого-

педа, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий спе-

циалистов. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ТНР. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-

рывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специали-

стами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и просве-

щении родителей. 

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

- систематические беседы и рекомендации; 

- родительские пятиминутки; 

- консультации –практикумы; 

- родительские собрания; 

- тестирование и анкетирование; 

- дни открытых дверей, праздники и развлечения; 

- организация выставок. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 Коллективные формы взаимодействия 
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1.Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организа-

циями, в том числе и социальными службами. 

2.Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

 - решение текущих организационных вопросов. 

3«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

старшей и подготовительной к школе группы. 

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

опыта образовательной и воспитательной деятельности ДОУ родителям. 

4. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью. 

6. Организация совместных мероприятий различной направленности: выставки, кон-

курсы, благотворительные акции. Подготовкой и проведением мероприятий занимаются спе-

циалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: раскрыть творческий потенциал семей воспитанников, организовать работу по 

вовлечению семей воспитанников в «общее дело». 

Индивидуальные формы работы 

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

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

-сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

-определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

-определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

-определение оценки родителями работы ДОО. 

2.Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

-оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

-оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

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

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и пред-

ложения. 

4.Родительский час. Проводятся педагогов-психологом, музыкальным руководителем 

и учителем-логопедом группы один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Возможно организация работы в другое удобное специалисту и родителю время по согласо-

ванию. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяс-

нение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних 

условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на 
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печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ре-

бенка. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Гото-

вимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

-информирование родителей об организации коррекционно- образовательной ра-

боты в ДОО; 

-информация о графиках работы администрации и специалистов. 

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

Задачи: 

-ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подби-

раются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи: 

-создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; 

-наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специализированной группы детского сада. Сфера их компетентности опреде-

лена должностными инструкциями. 

Проектная деятельность 

1.Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совмест-

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

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность роди-

телей и детей. 

2.Опосредованное интернет-общение. Создание интернет- пространства групп, элек-

тронной почты для родителей, группы в системе Сферум. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу- психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ДОУ накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родителями в 

традиционных и современных формах. 

 

План сотрудничества с родителями 

1. Анкетирование 

-по вопросам адаптации 

-по направлениям развития детей 

 

Сентябрь 

В течение года 
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-удовлетворенность работой ДОУ 

2.Родительские собрания: 

-Задачи воспитания и обучения детей на 

новый учебный год, организация режима 

дня 

-Подготовка детей к обучению в школе (об-

щее родительское собрание) 

-Приоритетные направления сотрудниче-

ства (по актуальным и текущим задачам 

развития и воспитания детей) 

-Собрания по итогам учебного года 

3. Совместные мероприятия познаватель-

ной направленности (викторины, вечера 

вопросов и ответов, дискуссии, и т.д.) 

4. Фотоакции: 

-«Как я провел лето» (семейный отдых) 

-«Мамы и папы. Первый раз в первый 

класс» 

5. Организация совместных праздников и 

досугов (спортивных, музыкальных, теат-

рализованных и др.) 

6.Мастер-классы, практикумы, дни встреч 

с интересными людьми 

7. Организация консультативной помощи 

родителям 

8. Привлечение родителей к созданию раз-

вивающей среды 

9. Наглядная информация (фотоотчеты, 

информационные буклеты, стенды, 

экраны «обратной информации», альбомы 

новостей и т.д.) 

10.Представление информации на сайте 

ДОУ 

11. Участие родителей в управлении ДОУ 

(Совет ДОУ, родительские комитеты) 

12. Индивидуальные собеседования по ре-

зультатам диагностики 

13. Организация выставок совместных ра-

бот 

14. Проведение дней открытых дверей для 

родителей 

15.Проектная деятельность 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Январь 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

В течение года 

 

Февраль, март 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Май 

1 раз в месяц 

 

ноябрь, май 

2 раза в год 
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В течение года 

План комплексного сопровождения и индивидуальной поддержки развития детей в 

семье 

Задачи Мероприятия Срок 

Изучение потребностей семьи в 

педагогической поддержке 

 

Изучение образовательных за-

просов родителей, а также по-

требностей, возможностей и 

интересов ребёнка 

Анкетирование 

 

 

Анкетирование Наблю-

дение 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

Ознакомление родителей с ре-

зультатами оценки индивиду-

ального развития ребёнка 

Индивидуальные кон-

сультации 

Ноябрь, апрель 

Наблюдение и обсуждение с ро-

дителями динамики развития 

ребёнка 

Индивидуальные бе-

седы по результатам 

наблюдения 

 

В течение года 

Включение вопросов развития де-

тей в семье в повестку родитель-

ских собраний 

Родительские собрания 1 раз в квартал 

Взаимодействие с родителями с 

учетом индивидуальных потреб-

ностей и образовательных 

запросов семьи 

Совместные мероприя-

тия различной направ-

ленности по всем обра-

зовательным областям 

 

Размещение педагоги-

ческого контента в за-

крытой группе ВКон-

такте, в мессенджере 

WhatsApp (видеозаписи 

занятий,  образова-

тельные ролики, кон-

сультации 

специалистов) 

В течение года 

   

 

2.8.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 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 комис-

сии; 
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-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уров-

нем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на  основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и мето-

дической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной обра-

зовательной 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 мак-

симальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям кор-

рекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечиваю-

щей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской де-

ятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителей (законным представителям). 

-  
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

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

-социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР;  

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

симальной социальной адаптации ребенка с ТНР;  

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

седы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и раз-

витию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых об-

разовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием ком-

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

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

чевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой ре-

чевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появле-

ния вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дис-

калькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы яв-

ляются:  

• сформированность фонетического компонента языковой способности в соот-

ветствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

• совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-

зования в речевой деятельности; 

• сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформиро-

ванность 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 комбиниро-

ванной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучаю-

щихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регла-

ментирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследователь-

ской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недо-

статков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной 
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базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Направления основной коррекционно-развивающей деятельности 

Направления ра-

боты 

Задачи Характеристика содержания коррекцион-

ной работы по направлениям 

диагностическая 

работа 

обеспечивает своевремен-

ное выявление детей с ТНР, 

проведение их комплекс-

ного обследования и подго-

товку рекомендаций по ока-

занию им психолого-ме-

дико-педагогической по-

мощи в условиях образова-

тельного учреждения 

- своевременное выявление детей с ТНР; 

- раннюю (с первых дней пребывания ре-

бёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

- обследование уровня актуального разви-

тия, определение зоны ближайшего разви-

тия воспитанника, выявление его резерв-

ных возможностей;  

- выявление трудностей, возникающих у 

ребенка по мере освоения основной про-

граммы;  

- изучение развития эмоционально – воле-

вой сферы и личностных особенностей 

воспитанников;  

- изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания детей с 

ТНР;  

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ТНР;  

- - системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 - анализ успешности коррекционно-раз-

вивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая ра-

бота 

обеспечивает своевремен-

ную специализированную 

помощь в освоении содер-

жания обучения и коррек-

цию недостатков детей с 

ТНР в условиях дошколь-

ного образовательного 

учреждения, способствует 

формированию коммуника-

тивных, регулятивных, лич-

ностных, познавательных 

навыков 

- выбор оптимальных для развития ре-

бёнка с ТНР коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответ-

ствии с его особыми потребностями;  

- организацию и проведение специали-

стами индивидуальных и групповых кор-

рекционно – развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психиче-

ских функций;  

- развитие эмоционально – волевой сферы 

и личностных сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения. Коррекционно – 
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развивающая работа обеспечивает созда-

ние педагогических условий для коррек-

ции и профилактики нарушений в разви-

тии ребенка с ТНР на основе комплексных 

диагностических данных 

консультативная 

работа 

обеспечивает непрерыв-

ность специального сопро-

вождения детей с ТНР и их 

семей по вопросам реализа-

ции, дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и 

социализации воспитанни-

ков. 

- выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направле-

ниям работы с детьми;  

- консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуально- ориенти-

рованных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с нарушениями речи;  

- консультативную помощь в семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка с речевым нарушением. 

информационно 

– просветитель-

ская работа 

направлена на разъясни-

тельную деятельность по 

вопросам, связанным с осо-

бенностями образователь-

ного процесса для детей с 

ТНР, их родителями (закон-

ными представителями), пе-

дагогическими работни-

ками. 

- различные формы просветительской де-

ятельности (индивидуальные беседы, кон-

сультирование, информационные стенды) 

   

 

 

Эти направления работы отражены в годовом плане учителя-логопеда. Организация кор-

рекционно-воспитательной работы в средней группе (первый год обучения) Первоначальные 

логопедические занятия проводятся индивидуально или небольшими подгруппами. Это объ-

ясняется тем, что дети с первым уровнем речевого развития не в полном объёме владеют 

пониманием речи, они усваивают инструкции, обращённые только лично к ним, у них сни-

жены работоспособность, объём внимания и памяти. Поэтому первые занятия проводятся 

лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. 

Логопедические занятия, проводимые в средней группе для детей с ТНР подразделяются 

на подгрупповые и индивидуальные. Учитывая речевой и неврологический статус этих де-

тей, логопедические и некоторые педагогические занятия нецелесообразно проводить со 

всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недо-

статочной. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических 

и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В начале учебного года количество человек в 

подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильно речи. 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 
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Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с сеткой занятий, индиви-

дуальные – каждый день, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе до-

школьного учреждения. Логопедическая работа с детьми, имеющими ОНР (III уровень), осу-

ществляется путем использования поэтапной системы формирования речи в условиях спе-

циального детского сада или отдельных профильных групп для детей с нарушениями речи. 

В основе системного комплексного воздействия при общем недоразвитии речи лежат следу-

ющие принципы: 

• учета закономерностей развития детской речи в условиях онтогенеза. При этом пред-

полагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции 

ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психиче-

ского развития; 

• раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

нарушений; 

• взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматиче-

ских компонентов языковой системы; 

• дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам логопедиче-

ской работы с детьми, имеющими различную структуру речевого нарушения; 

• связи речи с другими сторонами психического развития, определяющей взаимозависи-

мость в формировании речевых и психических процессов в ходе общего коррекционного воз-

действия. 

Система обучения и воспитания дошкольников с недоразвитием речи III уровня рассчи-

тана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы соответственно воз-

расту детей), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени 

у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие воз-

растным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также 

элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

Основными целями коррекционного обучения являются: 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

• формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой, развитие фонематического слуха и восприятия); 

• подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами; 

• развитие навыков связной речи. 

Реализация обозначенных целей коррекционного воздействия осуществляется и в стар-

шей, и в подготовительного к школе специализированных (логопедических) группах. 

Задачи, содержание, методы и приемы работы с этими детьми носят дифференцирован-

ный характер в связи с различием как возрастных возможностей, так и своеобразием речевых 

и когнитивных потенций дошкольников с недоразвитием речи III уровня. 

 Организация коррекционно-воспитательной работы в старшей группе (первый год обу-

чения) 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других 

специалистов. Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возраст-

ных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения 

и воспитания обще-дидактических и коррекционных задач. Пятилетние дети с общим недо-

развитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материа-
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лом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только от-

ставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быст-

рой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и 

оправданным является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), 

занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от 

состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических заня-

тий: 

• занятия по формированию связной речи; 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

• занятия по формированию произношения. 

С первой подгруппой занятия с 9.00 до 9.25, со второй подгруппой – с 9.35 до 10.00. 

В это время воспитатель может проводить занятия с параллельной подгруппой по следу-

ющим видам учебной деятельности: математике, лепке, аппликации, рисованию, конструи-

рованию, развитию речи и т.п. В зависимости от условий функционирования конкретного 

ДОУ и требований Программы воспитания и обучения в детском саду определяются те виды 

деятельности, которые необходимо осуществлять целой группой. Эти виды учебных занятий 

проводятся воспитателем в соответствии с сеткой занятий. Во вторую половину дня воспи-

татель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 

Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление 

или дифференциацию уже поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонема-

тического слуха и восприятия, по закреплению навыков произношения слов разной слоговой 

структуры и т.п.  

Целью работы в подготовительной (выпускной) группе является комплексная подго-

товка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на реше-

ние задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. При этом логопеду необходимо обладать чет-

кими представлениями о: 

• сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

• степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

• особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного 

преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

• способности к сосредоточению; 

• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

• умения следовать единому замыслу работы в процессе как 

индивидуальных, так и совместных усилий; 

• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагае-

мого результата; 

• возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориенти-

рован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знанийи умений 

в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах ре-

чевой коммуникации. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физиче-

ского развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представите-

лями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-

новление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовно-

сти к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, 

с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях диалогической и мо-

нологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выра-

женных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языко-

выми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических 

темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увле-

чения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказыва-

ний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

▪ Обследование словарного запаса (п. 43.10.1. ФАОП ДО). 

▪ Обследование грамматического строя языка (43.10.2. ФАОП ДО). 

▪ Обследование связной речи (43.10.3. ФАОП ДО). 

▪ Обследование фонетических и фонематических процессов (43.10.4. ФАОП ДО). 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече языкового разви-

тия обучающихся с ТНР. 

 

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

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся 

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

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

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

холого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соот-

ветствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необ-

ходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

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

ском и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о 

влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обу-

чать родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию довер-
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бального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной ра-

боты, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализа-

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

что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляцион-

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

в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внима-

ние ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

вого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции 

узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать об-

ращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-след-

ственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной под-

ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Состав-

лять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелитель-

ного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложе-

ния по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по раз-

витию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучаю-

щиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребе-

нок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих со-

стояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью эле-

ментарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в 

любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протя-

жении всего времени обучения коррекционно- развивающая работа предусматривает побуж-

дение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зри-

тельного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных опера-

ций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно- развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профи-

лактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого раз-

вития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

щенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирова-

ние понимания обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и мо-

нологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 
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навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя", существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существитель-

ных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существитель-

ное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоя-

щего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объ-

единение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двусти-

ший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самосто-

ятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматиче-

ски значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произно-

шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-

гов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить раз-

личать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударе-

нием, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравствен-

ных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению 

речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психо-

физиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов внимания, памяти, вос-

приятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответ-

ственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элемен-

тами  лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание бо-

лее тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 
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и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложе-

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значе-

ний слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосоче-

таний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным зна-

чением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежли-

вость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилага-

тельным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный(ая) - платок, ночь, пальто); образо-

вывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь 

- шум); объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лек-

сико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различ-

ным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объе-

хать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосерд-

ный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объ-

яснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка состав-

ления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элемен-

тами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произно-

шения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-ин-

тонационной и мелодической окраски речи. 
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5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать оптико-простран-

ственные и моторно-графические навыки. 

6. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыко-

вого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершен-

ства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также 

памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилак-

тическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возмож-

ных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением ре-

чеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразви-

тии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в за-

висимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

ском уровне; определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

вах; производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

торые слоги, слова). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритми-

ческой организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых резуль-

татов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладе-

вают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными от-

ветами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего до-

школьного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической органи-

зации; грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
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2.9. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного иде-

ала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. В основе процесса воспитания детей в МБДОУ д/с № 163 лежат конститу-

ционные и национальные ценности российского общества. 

Реализация Рабочей программы воспитания направлена на достижение результатов вос-

питания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании лич-

ностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следую-

щим поколениям: 

• безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей цен-

ностью; 

• осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

• любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

• готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния; 

• субъектность, активная жизненная позиция; 

• осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который со-

здал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

• готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

• забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

• уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими ор-

ганизациями. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания в до-

школьном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет 

до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Основные направления воспитательной работы ДОО: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания.  

Цели и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его ин-

дивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традици-

онных ценностей российского общества, что предполагает: 
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1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социо-

культурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традици-

онными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представле-

ниях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его  

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектиро-

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

 

Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совмест-

ной деятельности. 

В ДОО выделяются следующие общности: педагог - дети, родители (законные предста-

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

Ценности и цели: 

профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослой общности 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

Цель: создание условий для 

раскрытия личностного по-

тенциала ребенка. 

Ценность принятия и ува-

жения. 

Цель: вовлечение родите-

лей в процесс воспитания 

ребенка. 

  Ценности доверия, 

дружбы, ответственности и 

заботы 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Осно-

вой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной де-

ятельности. 

В ДОО введены следующие принципы построения воспитательной работы с детьми для 

педагогических работников: 

• педагоги должны быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• педагоги должны мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже са-

мые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• педагоги должны поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между от-

дельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную направлен-

ность; 

• педагоги должны заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт об-

щения на основе чувства доброжелательности; 

• педагоги должны содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• педагоги должны воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
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влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

• педагоги должны учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь собы-

тиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• педагоги должны воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оп-

тимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, за-

ниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рож-

дается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доб-

рожелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставлен-

ной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, по-

мимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность 

для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспи-

тания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмо-

циональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбаланси-

рованность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс норм профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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• педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

    Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред-

ставленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно На уровне Орга-

низации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со 

Стандартом, так как "целевые ориентиры образовательной программы дошкольного образо-

вания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся. 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окру-

жающему миру 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испы-

тывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным дей-

ствиям в общении. Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 
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Познаватель-

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, са-

мостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть опрят-

ным. Проявляющий интерес к физической активности. Соблю-

дающий элементарные правила безопасности в быту, в Органи-

зации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей об-

становке. Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах дея-

тельности. 

Этико- эстети-

ческое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошколь-

ного возраста (до 8 лет). 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, принимаю-

щий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, ис-

кренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе об-

щих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативувпознавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. 

Физиче-

ское и 

оздорови-

тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обществен-

ной 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 ос-

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти, проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности. 

Этико- 

эстетиче-

ское 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отоб-

ражению прекрасного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий зачатками художественно- эстетического 

вкуса. 

 

Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

-  

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриоти-

ческое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уваже-

нием к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

1.формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2.воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родите-

лям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 
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4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обуча-

ющихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления вос-

питания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значе-

ние в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1.Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традици-

онные народные игры; 

-воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

-учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных ви-

дах деятельности; 

-учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; орга-

низовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). Направления деятельности воспитателя: 
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совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работ-

ником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельно-

сти лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела про-

исходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча-

ющихся с ОВЗ. 

- формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

- (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата;  развитие двигательных

 способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; воспи-

тание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дво-

ровых игр на территории детского сада; 

-создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в Организации. 

      Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гиги-

ене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодично-

стью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 
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Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Орга-

низации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях вос-

питательной работы: 

-формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

-формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспита-

ние положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преоб-

разованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятель-

ности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков пла-

нирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, исполь-

зоать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно со-

пряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соот-

ветствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела-

нием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1.формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2.воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3.развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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4.воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5.развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6.формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпола-

гают следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучаю-

щихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

-уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое вклю-

чение их произведений в жизнь Организации; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

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

ным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДО, задающий куль-

туру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду деятельности 

и социокультурный контекст. Уклад МБДОУ «Детский сад № 163» имеет следующие харак-

теристики: 
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• цель и смысл деятельности детского сада, его миссия; 

• принципы жизни и воспитания детского сада; 

• образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж; 

• отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам детского сада; 

• ключевые правила детского сада; 

• традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду; 

• особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада; 

• социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среду детского 

сада. 

 

Уклад в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ «Детский сад № 163» опре-

деляет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельно-

сти детских, взрослых и детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей и 

на основе уклада ДОО, который задает и удерживает ценности воспитания для всех участ-

ников образовательных отношений, строится отношение к воспитанникам, родителям, со-

трудникам и партнерам ДОО. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги выстраи-

вают на основе важного принципа дошкольного образования – признания ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Предоставляют воспитанни-

кам право выбора, поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в различных 

видах деятельности, реализуют педагогические технологии для успешной социализации 

воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с уважением. 

Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, общаться, проявлять друже-

любие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, бе-

режно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. Воспи-

тывают в детях уважительное отношение к родителям, педагогам и другим взрослым лю-

дям. 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится на прин-

ципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окруже-

ния детского сада и приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В про-

цессе воспитательной работы педколлектив МБДОУ «Детский сад № 163» реализует раз-

личные виды и формы сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов открытости и 

кодекса нормы профессиональной этики и поведения. С целью реализации воспитательного 

потенциала МБДОУ «Детский сад № 163» организует работу по повышению профессио-

нально-личностных компетенций сотрудников детского сада, организует сетевое взаимо-

действие с социальными партнерами. 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключе-

вых правил МБДОУ «Детский сад № 163»: 

• на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и по-

ведения; 

• формировать общую для всех культуру безопасного и здорового образа жизни; 

• мотивировать детей общаться друг с другом, поощрять стремление к взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам; 

• насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

• следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная ра-

бота. 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

     Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нор-

мативно- правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образо-

вания обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализа-

цию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включен-

ных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо норма-

тивной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной орга-

низации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного цен-

тра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при не-

достаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особен-

ностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресур-

соемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнитель-

ного образования) в шаговой доступности. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультур-

ного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными прин-

ципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных).   
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В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориенти-

ров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми,  пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми  образова-

тельными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный 

объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с осо-

быми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ре-

бёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой  

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвиж-

ных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных по-

требностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуаль-

ной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны 

ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности соци-

окультурных условий, в которой находится организация. Среда должна быть экологичной, 

природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценно-

сти труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной органи-

зации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по требова-

ниям и принципам согласно ФГОС ДО и ФОП ДО и подробно представлена в организаци-

онном разделе настоящей ОП ДО. 

Однако нельзя не брать во внимание, что для реализации воспитательных задач орга-

низуется предметно-пространственная среда, которая коррелируется с развивающей пред-

метно-пространственной средой из ОП ДО, но имеет некоторую свою специфику по 

направлениям воспитания, которая отражена в следующей таблице: 

 

Направления воспи-

тательной деятельно-

сти 

Вид помещений Оснащение 

Познавательное 

направление воспита-

ния (ценность–позна-

ние) 

Игровая группо-

вая, развивающая 

групповая 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, маг-

нитами, песком). 

Образно-символический материал (карты, 

иллюстрации фото России, Новосибир-

ского края, наборы картинок природы, гло-

бус). 

Развивающие современные игры на разви-

тие мышления, внимания, памяти, вообра-

жения (весы, часы, пружинки, свойства 

магнитов, свойства воды и др.). 

Настенные панели серии «Безопасность». 

Комплект оборудования. Нормативно – 

знаковый материал (календарь, карточки, 

набор геометрических кубиков для счета и 

для конструирования), головоломки, лаби-

ринты. 

Коллекции. 

Настольно – печатные игры. 

ЭОР по разным темам: 

✓ природный материал (песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, минералы, 

земля, семена, листья и др.); 

✓ сыпучие продукты (горох, манка, 

гречка, рис, бобы и т. д.); 

✓ пищевые красители; 

✓ емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, мен-

зурки; 

✓ микроскоп, лупы, цветные и прозрач-

ные стекла; 

✓ игрушки-волчки, по-разному окрашен-

ные; 

✓ технические устройства и игрушки; 

✓ магнитные плакаты природного сооб-

щества: водоема, леса, луга, поля, при-

усадебного участка, птицы зимой, па-

нели игровой стены: подсолнух, луг, эн-
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циклопедии, иллюстрированные изда-

ния о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран. 

Патриотическое 

направление воспита-

ния. 

Ценности– Родина и 

природа 

Развивающее про-

странство дет-

ского сада и 

участка 

Групповые помещения: 

Патриотический уголок «Моя Родина – 

Россия». 

✓ Настенный наглядный рельефный макет 

малой родины, фотографии Президента 

РФ, губернатора Новосибирской обла-

сти, флаги РФ и края. 

✓ Рисунки детей «Мой любимый край, 

улица», патриотический стенд, симво-

лика и геральдика Новосибирского края 

и Российской Федерации для рассмат-

ривания. 

✓ Уголок «Земля–наш дом родной». 

✓ Настенный календарь. Календарь с при-

метами, временами года, оформлен 

народный календарь для привития 

любви к народному творчеству. Модели 

природных зон, Солнечной системы, 

Земли, микрорайона и др. 

✓ Мини-выставка «Наш дом–Новоси-

бирск». 

✓ Экспонаты, игры народов, наборы от-

крыток, иллюстраций, композиций, 

«Моя будущая профессия», разнообраз-

ные предметы быта: посуда, одежда. Ге-

рои малой родины. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

куклы «мальчик» и «девочка» в националь-

ных костюмах,  куклы разных рас, куклы в 

одежде представителей разных профессий, 

комплекты одежды для кукол по сезонам, 

комплекты постельного белья, кукольная 

мебель, набор для кухни, спальни, боль-

ницы, набор парикмахерской, магазин, ко-

ляски для кукол, атрибуты для 5–6 игр, 

предметы-заместители, атрибуты для ряже-

нья, полифункциональный материал, 

предусматривающий вариативность ис-

пользования, с учетом разнообразных дет-

ских замыслов (строительные наборы, ко-

робки, диванные подушки, набивные мо-

дули). 

Социальное направле-

ние воспитания (ценно-

сти–семья, дружба, че-

ловек и сотрудниче-

ство) 

Развивающее про-

странство дет-

ского сада и 

участка 

Атрибуты для сюжетно–ролевых игр (в се-

мью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр. 

Физическое и оздоро-

вительное направление 

Музыкально-

спортивный зал, 

Модули, спортивный инвентарь, дорожки 

для коррекции плоскостопия, атрибуты для 
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воспитания (ценность–

жизнь, здоровье) 

игровые, группо-

вые 

спортивных и подвижных игр. Массажеры 

для стоп, коврики для профилактики плос-

костопия, игрушки для реализации двига-

тельной активности, схемы для профилак-

тики зрения, схемы «Тропа безопасности» 

по профилактике безопасного поведения в 

быту и на улице, «Дорожная азбука» по 

ознакомлению детей с правилами дорож-

ного движения. Картотека подвижных игр 

со словами и атрибутами. 

Трудовое направление 

воспитания (ценность–

труд) 

Развивающее про-

странство дет-

ского сада и 

участка 

Игрушки–предметы оперирования. 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта). Поли-

функциональные материалы. Атрибуты для 

игр. 

Эстетическое направле-

ние воспитания. Ценно-

сти–культура и красота 

Эстетическое про-

странство дет-

ского сада, груп-

повая творческого 

развития 

✓ Маскарадные (сценические) костюмы 

для проведения праздничных, театрали-

зованных постановок. 

✓ Музыкальные инструменты. 

✓ Различные виды театров. 

✓ Ширма для кукольного театра. 

✓ Детские театральные костюмы. Иг-

рушки-персонажи. 

Духовно-нравственное 

направление воспита-

ния (ценности– жизнь, 

милосердие, добро) 

Развивающее про-

странство дет-

ского сада и 

участка 

✓ Материал для знакомства детей «малой 

родиной»; 

✓ предметы старины; 

✓ народные игрушки; 

✓ предметы народного декоративно-при-

кладного искусства; 

 

 

Социальное партнерство 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек рас-

тет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на поступки и 

поведение человека. 

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к Родине, 

обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие ка-

честв патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. 

При организации социокультурного контекста в детском сообществе педагогу важно: 

• определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества (вводят 

свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, неза-

висимо от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития де-

тей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• сформировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества; 

• осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных пе-

дагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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• сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и само-

стоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практический соци-

альный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

• продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет ува-

жения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства; 

• сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития вос-

питанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. Здесь эффективным яв-

ляется ознакомление и формирование ценностей труда посредством организации сетевого 

взаимодействия с различными предприятиями города, на которых трудятся родители вос-

питанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение года, организации 

детско-родительских проектов, основанных на погружении в особенности трудовых дей-

ствий взрослых и их значимости, закладывается желание приносить пользу людям и ценить 

труд. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОО социального 

партнерства с различными социальными институтами города: 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями города 

 

Пожарная часть Формирование пер-

вичных представле-

ний о безопасном 

поведении в быту, 

на природе 

Инструктаж с 

сотрудниками 

детского сада. 

Участие со-

трудников 

МЧС в тема-

тических ме-

роприятиях. 

Экскурсия в 

пожарную 

часть 

По согласо-

ванному 

плану ра-

боты 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели воз-

растных групп 

Библиотека им. 

Чкалова 

Формирование у ре-

бенка начал патрио-

тического воспита-

ния–базисных ком-

понентов личности 

 Старший вос-

питатель, вос-

питатели воз-

растных групп 

Экскурсия в 

музей 

По согласо-

ванному 

плану 

Участие в ак-

циях, проек-

тах 

В течение 

года 

 

Кадровое обеспечение 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществля-

ется в процессе ее проектирования и организации на разных уровнях. 

Образовательный процесс осуществляют педагоги – всего 18 человек, в том числе: 

• Воспитатели – 12; 

• Старший воспитатель – 1; 

• Педагог – психолог - 1; 

• Учителя-логопеды – 2; 
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• Музыкальные руководители – 1; 

• Инструкторы по физической культуре – 1; 

 

Наименование долж-

ности (в соответствии 

со штатным расписа-

нием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией вос-

питательного процесса 

Заведующий ✓ управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

✓ создает условия, позволяющие педагогическому составу эф-

фективно реализовать воспитательную деятельность; 

✓ проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за 

год; 

✓ обеспечивает повышение квалификации педагогических ра-

ботников ОО по вопросам воспитания; 

✓ утверждает воспитательную деятельность в ДОО на год, 

включая календарный план воспитательной работы на год; 

✓ регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

✓ контроль за исполнением управленческих решений по вос-

питательной деятельности в ДОО. 

Старший воспитатель ✓ организация воспитательного процесса в ДОО; 

✓ разработка кодекса этического поведения; 

✓ разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и плана воспитательной работы); 

✓ планирование работы в организации воспитательной дея-

тельности как в группах, так и во всем пространстве детского 

сада; 

✓ организация эффективной практической работы в ДОО в со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы; 

✓ проведение мониторинга состояния воспитательной дея-

тельности в ДОО совместно с педагогическим советом; 

✓ организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психо-

лого-педагогической и воспитательных компетентностей – 

проведение анализа и контроля воспитательной деятельно-

сти, распространение передового опыта других образова-

тельных организаций; 

✓ формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных воспитательных и социально 

значимых проектов; 

✓ наполнение и обновление сайта ДОО информацией о воспи-

тательной деятельности; 

✓ организация повышения психолого-педагогической квали-

фикации воспитателей; 
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✓ организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне сада и 

муниципалитета; 

✓ участие обучающихся в районных и краевых конкурсах и т. 

д.; 

✓ организационно-методическое сопровождение воспитатель-

ной деятельности педагогических инициатив; 

✓ создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

✓ развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

✓ стимулирование мотивации к активной воспитательной дея-

тельности педагогов; 

✓ организация сетевого взаимодействия социальных институ-

тов города, подготовка договоров на новый учебный год. 

Педагог-психолог ✓ оказание психолого-педагогической помощи в воспитатель-

ном процессе согласно возрастным особенностям воспитан-

ников; 

✓ осуществление социологических исследований семей воспи-

танников; 

✓ организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

✓ подготовка предложений по поощрению обучающихся и пе-

дагогов за активное участие в воспитательном процессе; 

✓ профилактика профессионального выгорания. 

Воспитатель 

 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

✓ обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физиче-

ской культурой; 

✓ формирование у обучающихся активной гражданской пози-

ции, сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей в условиях современной жизни, сохра-

нение традиций ДОО; 

✓ организация работы по формированию общей культуры лич-

ности воспитанников; 

✓ внедрение здорового образа жизни; 

✓ внедрение в практику воспитательной деятельности новых 

технологий взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

✓ организация участия воспитанников в событиях и мероприя-

тиях, проводимых районными, городскими и другими струк-

турами в рамках воспитательной деятельности. 

 

Помощник 

воспитателя 

✓ совместно с воспитателем обеспечивает разные виды дея-

тельности воспитанников в течение дня (творчество: музы-

кальная, театральная, изобразительная, двигательная, само-

обслуживание и элементарный бытовой труд, деятельность); 

✓ участвует в организации работы по формированию общей 

культуры личности воспитанников. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 
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Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федераль-

ной образовательной программы дошкольного образования»; 

• Приказа МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образо-

вания»;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по-

становлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Устав МБДОУ «Детский сад №163». 

 

3.  Организационный раздел Программы 

 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация образова-

тельной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и со-

путствующих нарушений, и его социальную адаптацию. При составлении адаптированной 

образовательной программы воспитанника с ТНР необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и пе-

дагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельно-

сти. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее со-

здание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловлен-

ные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, сти-

мулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необ-

ходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 
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разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, со-

циально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой дея-

тельности; 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 до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи 

 Организуя процесс интегрированного обучения и воспитания детей с ТНР, в дошколь-

ном образовательном учреждении необходимо создать определённые условия. Только их 

совокупность обеспечит полноценную, грамотно организованную систему интегрирован-

ного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии. Интеграция детей с ТНР 

дошкольного возраста предполагает не просто обучение и воспитание детей с отклонени-

ями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками, а совместную 

жизнь всех воспитанников в стенах дошкольного образовательного учреждения.  

Приоритетными направлениями этого процесса являются:  

своевременное выявление недостатков в развитии детей;  

организация коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии с це-

лью предотвращения формирования вторичных отклонений;  

подготовка ребёнка с ТНР к обучению в общеобразовательной школе. 

 Наше Учреждение располагает такими условиями. Наряду с группами общеобразова-

тельной направленности функционируют группы комбинированной (для детей с наруше-

ниями речи) направленности. Особое место при создании условий в Учреждении для детей 

с ТНР отводится обогащению развивающей среды. На всех этапах сопровождения ребенка 

с ТНР проводится работа по их социализации в общество. Важным качеством для ребенка 

ТНР является способность к социальной активности - привлечение их к участию в различ-

ных конкурсах, культурно-массовых мероприятиях, экскурсиях, организуемых в ДОУ и за 

его пределами. С целью обеспечения системы развивающего обучения, коррекционная ра-

бота осуществляется параллельно развивающей. Это позволяет не только заниматься кор-

рекцией речевого отклонения, но и раскрывать потенциальные возможности каждого вос-

питанника.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактиче-

ских пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию ком-

плексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивиду-

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

печение эффективного планирования и реализации в организации образовательной дея-

тельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использова-

нием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяже-

лыми нарушениями речи. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий раз-

витие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развиваю-

щей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), матери-

алы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспита-

ния, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организа-

ции самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

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

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии со ФГОС 

ДО возможны разные варианты создания PППС при условии учёта целей и принципов Про-

граммы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помеще-

нии,  так и вне его,  согласуются между собой по содержанию,  мас-

штабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учтены: 

• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и при-

родно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

• возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образова-

ния; 

• задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

• возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их се-

мей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

• требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДОО; 

• материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

• возрастным особенностям детей; 

• воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; требованиям безопасности и надеж-

ности. 

РППС обеспечивает целостность образовательного процесса и включает необходимое 

наполнение для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследователь-

ской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого воз-

растного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенно-

стей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО РППС содержательно насыщенна; трансфор-

мируема; полифункциональна; доступна; безопасна. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и ком-

фортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (интерактивная доска, экраны, проекторы, ноутбуки). Обеспе-

чено подключение помещений ДОО к сети Интернет. 
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В оснащении РППС используются элементы цифровой образовательной среды, интер-

активные площадки как пространство сотрудничества и творческой самореализации ре-

бёнка и взрослого (мультимедиа).  

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответ-

ственно, в помещениях ДОО достаточно места для специального оборудования. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений Приле-

гающая территория 

 

улица Чкалова, 70 

здание –1372,1 м2 

земельный участок – 4857 м2 

 

 

Внешняя территория МБДОУ д/с № 163 соответствует следующим современным требо-

ваниям и критериям качества предметно-пространственной среды на свежем воздухе: 

- детский сад располагает собственной спортивной площадкой, а также группо-

выми участками для прогулок на открытом воздухе достаточного размера, которые еже-

дневно могут использоваться всеми детьми, в т.ч. с ОВЗ; 

- зеленые насаждения дети могут использовать в своей игре, и они дают детям воз-

можность играть в разнообразные игры (травяные участки, кусты и деревья); 

- на каждом участке у детей есть возможность вместе с педагогом разбить соб-

ственную небольшую клумбу в тёплое время года; 

- стационарно установленное детское оборудование, например лестницы для лаза-

нья, горки, лабиринты и песочницы, дает детям возможность играть в открытой зоне в 

различные подвижные игры; 

- педагог выносит на каждую прогулку корзину с различным оборудованием и игруш-

ками (выносной материал), которые дети могут использовать в своей игре или в своих 

занятиях. Наличие стационарного и выносного материала позволяет организовать 

 разнообразную деятельность по выбору детей (двигательную, познавательно- исследова-

тельскую, игровую, продуктивную и др.); 

- для детей раннего возраста имеется достаточно большая игровая зона (прогулоч-

ный участок), в которой они могут спокойно играть в различные игры (с песком, водой, 

травяным покрытием, оборудованием, возможностями спрятаться и пр.); 

- прогулочный участок для детей раннего возраста оформлен таким образом, чтобы 

малыши могли свободно передвигаться. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает реализацию всех парциальных программ, входящих в часть Про-

граммы, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

№ Название программы Авторы РППС 

1. Парциальная Про-

грамма по оздоровле-

нию дошкольников 3-7 

М.Ю. Картушина Для реализации программы в 

детском саду имеются необхо-
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лет «Зеленый огонек 

здоровья» 

димые условия: В физкультур-

ном зале имеется необходимое 

современное оборудование: 

маты, тренажеры, модули из 

мягких игровых элементов, игро-

вые маты, складные дорожки, 

дорожки для профилактики 

плоскостопия, оборудование для 

основных видов движений, раз-

нообразный инвентарь для ору, 

подвижных и спортивных игр. 

2.  Программа «Приобще-

ние детей к русской 

народной культуре» 

Воспитатели пер-

вой квалификацион-

ной категории 

Стрельцова И.В, 

Маренкова А.М. 

В группе оборудованы уголки 

краеведения, в которых пред-

ставлены: 

Дидактический материал; 

Видео-, аудиоматериал; 

Библиотека; 

Технические средства, интерак-

тивное оборудование и 

программное обеспечение (ком-

пьютеры, магнитофон); 

Наглядный материал: картин-

ный материал (иллюстрации, 

плакаты), демонстрационный 

материал, дидактические посо-

бия, карточки, макеты народ-

ных игрушек; детско-родитель-

ские поделки по теме краеведе-

ния и др. 

Содержание уголков краеведе-

ния обновляется и пополняется в 

соответствии с реализуе-

мым тематическим блоком. 

3. Программа "Развитие 

мелкой моторики у де-

тей среднего дошколь-

ного возраста с ОВЗ 

посредством художе-

ственно-творческой 

деятельности" 

воспитатели: Же-

ребченко Ю.А., пер-

вая квалификацион-

ная категория, 

Озерская Т.В., пер-

вая квалификацион-

ная категория 

Поставив перед собой цель, за-

дачи, выбрав формы, методы и 

приёмы обучения, педагоги ото-

брали соответствующий мате-

риал, оформили игротеку "Паль-

чиковая гимнастика", оформили 

художественный уголок, с раз-

ными дидактическими играми, 

предметами и материалами для 

рисования (шаблоны, флома-

стеры, гуашь, печатки, поролон, 

мелки и многое другое), плакаты 
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по распределению цветов в спек-

тре, журнал с изображением 

природы разными художниками, 

где дети могут самостоятельно 

проявить себя в творчестве. 

4. Программа «Развитие 

творческих способно-

стей дошкольников че-

рез театрализованную 

деятельность «Вол-

шебный мир театра» 

Разработали: вос-

питатели Фрыгина 

М.А., Патронова 

М.В. 

Для решения поставленных про-

граммой задач создана необхо-

димая развивающая предметно–

пространственная среда. Заня-

тия ведутся с использованием 

музыкального зала и группового 

помещения. В ДОУ имеются: 

• Различные виды теат-

ров: би-ба-бо, кукольный, тене-

вой, игрушки, пальчиковый, на 

фланелеграфе и др. 

• Костюмерная (детские и 

взрослые костюмы для театра-

лизованной деятельности). 

• Для музыкального и визу-

ального сопровождения      -

 аудиозаписи, синтеза-

тор, ноутбук, акустическая си-

стема, проектор, экран. 

• Подборка литературного 

и методического материала: 

стихи, потешки, сказки и для ин-

сценирования, методические по-

собия. 

• Необходимое оборудова-

ние и реквизит (ширмы большая 

и малые, стулья, декорации и 

др.). 

В группе представлены «центры 

театра», оснащенные доста-

точным оборудованием для са-

мостоятельного и совместного 

театрального творчества де-

тей. 

5. «Программа по лого-

ритмике для детей с 

ОВЗ» 

разработана учите-

лем-логопедом Гер-

лингер Н. В. 

 

Для решения поставленных про-

граммой задач создана необхо-

димая развивающая предметно–

пространственная среда. Заня-

тия ведутся с использованием 

музыкального зала и группового 
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помещения. Для этого в ДОУ 

были приобретены шумовые ин-

струменты для музыкального 

зала, в группе оформлены карто-

теки и фонотеки по логорит-

мике. 

6.  Программа по разви-

тию выразительности 

речи у детей 6-7 лет с 

ОНР 

разработала учи-

тель-логопед выс-

шей квалификацион-

ной категории Ва-

сильева А.А. 

Центр речевого развития. 

1. Зеркало с лампой дополни-

тельного освещения. 2. Индиви-

дуальные зеркала. 3. 4 стульчика 

для занятий у зеркала. 4. Ком-

плект зондов для артикуляцион-

ного массажа. 5. Соски, шпа-

тели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки, спирт, ват-

ные диски. 6. Дыхательные тре-

нажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, ду-

дочки, воздушные шары, мыль-

ные пузыри, «Ромашки», пособие 

«Веторок», «султанчики» и т. 

п.). 7. Картотека материалов 

для автоматизации и дифферен-

циации свистящих, шипящих зву-

ков, аффрикат, сонорных и йо-

тированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скоро-

говорки, тексты). 8. Логопеди-

ческий журнал для обследования 

звукопроизношения. 9. Логопеди-

ческий журнал для обследования 

фонетико-фонематической си-

стемы речи. 10. Предметные 

картинки по изучаемым лексиче-

ским темам. 11. Сюжетные 

картинки; серии сюжетных кар-

тинок. 12. Дидактические игры. 

13. Серии демонстрационных 

картин «Круглый год», «Мир 

природы. Животные». 14. Пред-

метные и сюжетные картинки 

для автоматизации и дифферен-

циации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и 
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йотированных звуков. 15. Разда-

точный материал для фрон-

тальной работы по формирова-

нию навыков звукового и слого-

вого анализа и синтеза. 16. Раз-

даточный материал для фрон-

тальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 17. Раз-

резной и магнитный алфавит. 

18. Магнитная доска 

7.  Программа (5-7 лет) 

по развитию речи де-

тей посредством те-

атрализованной де-

ятельности  в группе 

компенсирующей 

направленности "Золо-

той ключик" 

разработали воспи-

татель высшей ква-

лификационной ка-

тегории Веселкова 

С.И., воспитатель 

первой квалифика-

ционной категории 

Бовкун Н.Н. 

 

Для решения поставленных про-

граммой задач создана необхо-

димая развивающая предметно–

пространственная среда. Заня-

тия ведутся с использованием 

музыкального зала и группового 

помещения. В ДОУ имеются: 

• Различные виды теат-

ров: би-ба-бо, кукольный, тене-

вой, игрушки, пальчиковый, на 

фланелеграфе и др. 

• Костюмерная (детские и 

взрослые костюмы для театра-

лизованной деятельности). 

• Для музыкального и визу-

ального сопровождения      -

 аудиозаписи, синтеза-

тор, ноутбук, акустическая си-

стема, проектор, экран. 

• Подборка литературного 

и методического материала: 

стихи, потешки, сказки и для ин-

сценирования, методические по-

собия. 

• Необходимое оборудова-

ние и реквизит (ширмы большая 

и малые, стулья, декорации и 

др.). 

В группе представлены «центры 

театра», оснащенные доста-

точным оборудованием для са-

мостоятельного и совместного 

театрального творчества де-

тей. 
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Помещение Вид деятельности, про-

цесс 

Оснащение 

Раздевальная 

– 6 

Информационно – просвети-

тельская работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Групповая ком-

ната – 6 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художествен-

ной литературой и художе-

ственно – прикладным творче-

ством 

Развитие элементарных мате-

матических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, вооб-

ражения 

Дидактические материалы по сенсорике, мате-

матике, развитию речи, обучению грамоте 

Карта России, карта Москвы, карта НСО 

Карта звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельно-

сти 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятель-

ности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ро-

левых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные ков-

рики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Методиче-

ский кабинет 

– 1 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, се-

минаров, педагогических сове-

тов 

Библиотека педагогической и методической ли-

тературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для образовательной деятельности 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семина-

ров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

ведения образовательной деятельностью с 

детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Горо-

дец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 
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Музыкально-

физкультур-

ный  зал – 1 

Занятия по музыкальному вос-

питанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родите-

лей 

Библиотека методической литературы, сбор-

ники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, ат-

рибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудио кассет и дисков с музыкаль-

ными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья  
Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Спортивное оборудование для прыжков, мета-

ния, лазания 

Магнитофон 

Гимнастические палки -70 шт. 

Обручи – 70 шт. 

Мячи  25 см. – 50 шт. 

Дуги для подлезания – 4 шт. 

Гимнастические скамейки – 9 шт.  

Батут – 1 шт. 

Гимнастические маты – 4 шт. 

Деревянные стойки – 2 шт. 

Мишень -  4 шт. 

Мешочки с песком – 50 шт. 

Деревянные лесенки – 5 шт. 

Спортивный комплекс – 2шт. 

Кегли – 60 шт. 

Набивные мячи – 6 шт. 

Мячи для метания вдаль – 60 шт. 

Длинная верёвка (канат) – 3 шт. 

Баскетбольная сетка – 2 шт. 

Футбольная сетка – 2 шт. 

 

 

1. Паспорт РППС в ясельной группе "Земляничка" 

2. Паспорт РППС в средней группе "Ромашка" 

3. Паспорт РППС в подготовительной группе "Гвоздичка" 

4. Паспорт РППС в старшей группе "Яблонька" 

5. Паспорт РППС в старшей группе "Березка" 

 

 

 

Оснащенности ДОУ компьютерным и интерактивным оборудованием 

Адрес электронной почты  ds_163@edu54.ru  

Адрес сайта ОУ https://ds163nsk.edusite.ru/  
Количество воспитателей чел. 17  

Количество детей чел.   

https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/6da8ca36f71d2dc80cd94a5cf98d08fe_0.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/c3d2d789de6689a9cba76630f7538bf2.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/fcff110ad848b11ec3344681078a04af.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/70e0a6a46b2b128c5b81c89e82c5b8a3.pdf
https://ds163nsk.edusite.ru/sveden/files/4a9306d27f4129849a2fc5a0d768bd76.pdf


94 
 

Количество групп ед. 6  

  

Количество 

компьютеров 

(ноутбуков) в 

учреждении, в 

т.ч. установ-

лены: 

Количество 

локальных 

сетей вне 

комп.клас-

сов 

Копироваль-

ные аппа-

раты 

Количество МФУ 

Всего в наличии  7 1 5 3 

Используется в 

учебном процессе 
 

2 - 3 

2 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все пред-

меты доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эф-

фективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенно-

стей детей. 

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием об-

разовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

▪ центр для сюжетно-ролевых игр; 

▪ центр ряженья (для театрализованных игр); 

▪ книжный уголок; 

▪ центр для настольно-печатных игр; 

▪ выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

▪ уголок природы (наблюдений за природой); 

▪ спортивный центр; 

▪ центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

▪ игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

▪ игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

РППС в фойе ДОУ и на лестничных пролетах оформлены тематически и носят 

сменный характер. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нор-

мативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 
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• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

• оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содер-

жанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиля-

ции; 

• водоснабжению и канализации; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 

• приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; ор-

ганизации режима дня; 

• организации физического воспитания; 

• личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работни-

ков ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются осо-

бенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена оборудованием для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурной площадками, озелененной террито-

рией. ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвали-

дов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей че-

рез игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых, и других детей; 

• оснащение PППС, включающей средства обучения и воспитания, подобран-

ные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей до-

школьного возраста, содержания Программы; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкаль-

ные инструменты; 

• административные помещения, методический кабинет; 

• помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); 

• помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физиче-

ского и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

• оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программой предусмотрено использование ДОО обновляемых образовательных ресур-

сов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и элек-

тронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровожде-

ние деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздорови-

тельного оборудования, услуг связи, в том числе информационно- телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО руко-

водствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части предо-

ставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 
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Список методических материалов и пособий 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

2. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада»  

3.Филичева Т.Б. Чивелёва Н.А. Чиркина Г.В. «Нарушения речи у детей» 6.Жукова Н.С. 

Мастюкова Е.М. Филичева «Логопедия» 

4.Хватцев М.Е. «Логопедия. Работа с дошкольниками»  

5.Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста»  

6.Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры речи» 

7. Ткаченко Т.А. «Логопедическая тетрадь: формирование и развитие связной речи», 

8. Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителм».  

9.Тимонен Е.И. Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система корреции общего недоразвития 

речи в условиях специальной группы д/с для детей с тяжёлыми нарушениями речи».  

10.Филичева Т.Б. Туманова Г.В. «Дети с общим недоразвитием речи» 11.Крупенчук О.И. 

«Научите меня говорить правильно». 

12.Скворцова И.В. «Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических 

игр».  

13.Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. «Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР»  

14.Карпова С.И. Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных способностей до-

школьников 6 – 7 лет».  

15.Новикова Е.В. «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношениия» 16..Миклеева 

Ю.В. «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над произношением».  

17.Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков».  

18.Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и профилактика нарушений речи у до-

школьников. 

19.Крупенчук О.И. Воробьёва Т.А. Исправляем произношение. Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств 

20.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников.  

21.Волина В.В. Учимся, играя (Занимательное азбуковедение. Веселая грамматика. В 

гостях у слова)  

22.Успенский М.В., Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить (1-2 том) 

23.Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей  

24.Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения.» 25.Тоценко Е.Д. 

«Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего онтогенеза Т, Т’,Д,Д’»  

26.Каше Г.А «Исправление недостатков речи у детей» 

27.Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Ярославль 1998 -Глинка Г.А. «Буду гово-

рить, читать, писать правильно»  

28.Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи.  

29.Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизноше-

нием. – М., 2014.  

30.Жукова Н.С. «Домашний букварь»  

31.Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. «Ступеньки и школа. Обучение грамоте детей с нару-

шением речи». 

Социально- коммуникативное развитие 
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Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3- 4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005  

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.» Просвеще-

ние» 2007г 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008.  

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Моза-

ика-Синтез, 2007  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Моза-

ика-Синтез, 2010.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., Творческий 

центр Сфера 2006г. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М., Творческий центр Сфера 2006г. М.; Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — М.:.Мозаика- 

Синтез, 2007. 

Пособия по игровой деятельности 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер – М.: Мозика – Синтез, 2011 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности– М.: Мозика – Синтез, 2008 

Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной 

игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание. – 1994. - 

№ 12. – С. 37. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – М.: 

ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду – 

Спб: Детство-Пресс, 2006. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 

1997. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в 

ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений и родителей/ К.Ю. Белая. – М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам без-

опасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста / Р.Б. Стеркина– М.: Просвеще-

ние, 2000. 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное по-

собие / Т.Г Храмцова – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А Шорыгина– М.: Книголюб, 

2004. 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет / Т.А.Шорыгина– М.: Сфера, 2005. 

Познавательное развитие 

Программы С.Н. Николаева «Юный эколог». 
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Методические пособия и технологии 

Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Дыбина О.В., Ильюшенко Г.А., Никерина Л.М. Приобщение к миру взрослых: Игры- за-

нятия по кулинарии для детей. – М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.– 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры – занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2011. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические реко-

мендации. – Изд. 4-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Изда-

тельство «Баласс», 2010, 224с. 

Раз-ступенька, два-ступенька…. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. – Изд. 4-е, доп. И перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочема-

сова. – М.: Издательство «Баласс», 2010, 224с.  

Формирование целостной картины мира: 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова 

И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-

7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Ба-

ласс, 2012. – 496с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 

2002. 5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительно-

сти. —Самара, 1997.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Син-

тез,2009  

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Син-

тез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010  

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических пред-

ставлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитель-

ностью УЦ Перспектива М., 2008 г. 

Наглядные пособия 

Семаго Н.Я. Элементарные пространственные представления. Демон-

страционный материал. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающим мир. Бытовая техника», 

«Окружающим мир. Хищные птицы», «Окружающим мир. Комнатные растения», 
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«Окружающим мир. Зимние виды спорта», «Окружающим мир. Лето», «Окружающим 

мир. Игрушки», «Окружающим мир. Зима», «Окружающим мир. Растения водое-

мов»,«Окружающим мир. Съедобные грибы», «Окружающим мир. Пресмыкающиеся и 

земноводные», «Окружающим мир. Птицы», «Окружающим мир.  Обитател Арктики 

и Антарктики», «Окружающим мир. Посуда», «Окружающим мир. Националь-

ные костюмы». «Окружающим мир.  Наш дом», «Окружающим мир. Жители оке-

ана», «Окружающим мир. Полевые цветы», «Окружающим мир. Весна», «Окружаю-

щим мир. Животные Африки», «Окружающим мир.  Мебель.  Цветная палитра», 

«Окружающим мир. Перелетные птицы», «Окружающим мир. Ядовитые грибы», 

«Окружающим мир. Домашние птицы», «Окружающим мир. Лесные ягоды», 

«Окружающим мир. Символы стран», «Окружающим мир. Транспорт», «Окружа-

ющим мир. Насекомые», «Окружающим мир. Осень». – Е.: Страна Фантазий, 2006. 

Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Офисная техника и оборудова-

ние», «Водный транспорт», «Деревья и листья», «Инструменты домашнего мастера», 

«Домашние животные», «Спортивный инвентарь», «Авиация», «Рептилии и амфи-

бии». – М.: Мозаика-Синтез, 2003. Дидактический материал в картинках «Определяю 

время». – М.: Школьная Пресса, 2011. Дидактический материал в картинах «Учусь-

ориентироваться в пространстве». – М.: Школьная Пресса, 2010. 

 

 

Художественно- эстетическое развитие 

. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для ра-

боты с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИ-

ДАКТИКА», 2007. – 144с.  

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей дет-

ского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007- 2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Син-

тез, 2005-2010.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика Синтез, |К-

2010.  

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,  

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.  

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005  

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005 

Конструктивная деятельность: 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. М., ТЦ 

Сфера, 2005 г.  

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2014 г.  

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
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ра-боты с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, |К-

2010. 

Музыкальная деятельность: 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М, МозаикаСинтеэ, 2005  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2010.  

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – ритмического 

развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005  

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.  

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» Издатель-

ство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с.  

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский дом 

«Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: МозаикаСинтез. 2005г  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. -М.: Мозаика-Синтез. 2004г. 11. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2010г.  

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и млад-шего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с.  

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего до-школь-

ного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с.  

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного воз-раста –

М.:Айрис-пресс 2004г.-180с.  

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с.  

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал «Осень зо-

лотая» - М., «Владос» 2000г.-142с.  

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. – М., «Про-

свещение» 2005г.- 70с.  

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность:  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008  

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. Голубева. 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб. 2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методи-

ческие рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 
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М.:Мозаика-Синтез, 2013г..  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2009  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2010.  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 

2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: МозаикаСинтез, 

2010.  

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. МозаикаСинтез — М.; 

Мозаика-Синтез, 2009.  

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная 

технология 21 века», М.; Просвещение, 2009. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольни-

ков. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Син-

тез, 2010. 

 

 

3.5.  Режим дня и распорядок дня 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие 

и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, усло-

вий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

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

духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собствен-

ному 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 посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помо-

гает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами де-

ятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, за-

нятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют ап-

петит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время при-

ема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су-

точного 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 индивиду-

альных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, сочетание ум-

ственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятель-

ности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 
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затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активно-

стью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует требова-

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

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

ется ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная дея-

тельность 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 учиты-

ваются индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания соответствует длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образова-

тельной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обяза-

тельных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Раздел режим дня в Программе полностью соответствует разделу 35 ФОП ДО «При-

мерный режим и распорядок дня в дошкольных группах»1, с изменениями в режиме дня 

дошкольных групп, соответствующими программе «От рождения до школы». 

Режим дня в дошкольных группах2 

 

Режим дня 

Элементы режима Время начала основных элементов режима дня 

1-я млад-

шая группа 

2-я младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

комбини-

рованная 

группа 

старшая 

логопеди-

ческая 

группа 

подготови-

тельная лого-

педическая 

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимна-

стика 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Завтрак 8.00-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.45 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятие 9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.25 9.00-10.30 9.00-11.05 

Прогулка 9.30-11.30 10.00-11.40 10.05-

12.05 

10.25-12.15 10.30-

12.30 

11.05-12.35 

Обед 11.30-12.00 11.40-12.10 12.05-

12.35 

12.15-12.35 12.30-

12.50 

12.35-12.55 

 
1 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 35. 
2 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
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Дневной сон 12.00-15.00 12.10-15.10 12.35-

15.05 

12.35-15.05 12.50-

15.20 

12.55-15.25 

Постепенный 

подъем,  

закаливание 

15.00-15.30 15.10 15.05-

15.15 

15.05-15.20 15.20 15.25 

15.10-15.15 15.15-

15.20 

15.20-15.25 15.20-

15.25 

15.25-15.30 

Полдник 15.20-15.40 15.20-

15.45 

15.25-15.40 15.25-

15.40 

15.30-15.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

15.40-16.00 15.45-

16.20 

15.40-16.05 15.40-

16.05 

15.45-16.10 

Совместная дея-

тельность 

  15.40-16.05 15.40-

16.05 

15.45-16.10 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 

16.00-17.15 16.00-17.20 16.20-

17.25 

16.05-17.30 16.05-

17.30 

16.05-17.35 

Подготовка к 

ужину, ужин 

17.15-18.00 17.20-17.50 17.25-

17.55 

17.30-17.55 17.30-

17.55 

17.35-18.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры. 

Прогулка по уходу 

домой 

18.30-19.0 17.50-19.00 17.55-

19.00 

17.55-19.00 17.55-

19.00 

18.00-19.00 

 

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 учётом 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; 

-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные ме-

роприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, фи-

зической подготовленности и состояния здоровья детей; 

-возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических усло-

вий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, вет-

реные и морозные дни занятия физической культурой проводится в зале. 

 

Организация сна 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,5 отводится дневному сну (дети раннего возраста – не менее 3 часов). Перед 

сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 
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 3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помеще-

нии на 2—4 градуса. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обя-

зательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут поле-

жать, но не задерживать их в постели (если ребёнок проснулся раньше – он может встать и 

найти себе спокойное занятие). 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

План является единым для ДОО. 

В соответствии с п. 36.2 ФОП ДО, в План включены иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных,фи-

зиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы в ДОО соответствуют п. 36 ФОП ДО. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 163 на 

2023-2024г.г. 

 
Дата Воспитательное  

событие 

Формы организации образовательного процесса в раз-

ных возрастных группах 

Группа 

раннего 

возраста 

Млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая 

группа 

Ценности месяца: Инвариантные -знание, человек. Вариативные -  

1 сентября День знаний -- - Беседа Музыкальное раз-

влечение 

7 сентября День Бородин-

ского сражения 
- - - Презентация 

27 сен-

тября 
День воспита-

теля и всех до-

школьных ра-

ботников 

Беседа «Наши помощ-

ники – воспитатели» 
Беседа «Пого-

ворим о про-

фессиях: 

воспитатель» 

Рассказ-беседа 

«Профессиональ-

ные праздники: 

День воспита-

теля» 
Ценности месяца: Инвариантные - труд, здоровье, семья. Вариативные - доброжела-

тельность 

1 октября Международ-

ный  

день музыки 

Музыкальный досуг с участием родителей «Музыка разных 

народов» 

5 октября День учителя - - Беседа Сюжетно-дидак-

тическая игра «В 

школе» 

15 октября День отца в 

России 

Спортивный праздник, совместно с родителями 
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28 октября Международный 

день бабушек и 

дедушек 

Подарки для бабушек 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, семья, дружба. Вариативные – малая ро-

дина, детский сад. 

1 ноября Осенины Утренники, беседы 
3 ноября День рождения 

Самуила 

Маршака 

Чтение 

книг, рас-

сматрива-

ние иллю-

страций 

Выставка в книжном 

уголке 
Литературный досуг 

«Любимые стихи Мар-

шака» 

Выставка детских 

рисунков по сю-

жетам стихов С. 

Маршака 

4 ноября День народного 

единства 

Досуг с участием родителей «Любимое блюдо нашей семьи» 

10 ноября День сотруд-

ника 

органов внут-

ренних дел 

(бывш. День 

милиции) 

Чтение С. Михалков «Дядя Степа – ми-

лиционер» 

Приглашение ро-

дителей с профес-

сией «Полицей-

ский» 

26 ноября День матери в 

России 

Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 ноября День Государ-

ственного герба 

Российской Фе-

дерации 

- - Познавательная беседа 

«Что может герб нам расска-

зать?» 

«Герб моей семьи» с совместной продуктивной 

деятельностью взрослых и детей 

Ценности месяца: Инвариантные - Красота, Родина, дружба, природа. Вариативные – 

малая родина, природа родного края. 

3 декабря День неизвест-

ного солдата 

Совместно с семьями детей: проведение акции возложения 

цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны 

(в муз.зале макет вечного огня) 

3 декабря Международ-

ный день инва-

лидов 

Игры, способствующие толерантному взаимодействию 

5 декабря День добро-

вольца  

(волонтера) в 

России 

Акция «Помоги мобилизованным» 

 Спектакль для малышей 

Рассказ-беседа с элементами 

презентации «Кто такие волон-

теры?» 

9 декабря День Героев 

Отечества 

  Беседа-рассказ с элементами 

презентации о героях нашего 

времени 

12 декабря День Конститу-

ции 

Российской Фе-

дерации 

- Законотворческие практики: 

устанавливаем  

правила поведения в группе, 

фиксируем их с помощью услов-

ных обозначений 
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30 декабря День заворачи-

вания подарков 

Продуктивная деятельность по подготовке новогодних по-

дарков родным и близким, друзьям 

Последняя 

неделя де-

кабря 

Любимый празд-

ник Новый год 

Новогодние утренники 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, культура. Вариативные – творчество. 

11 января Международный 

день 

«спасибо» 

День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

- - - Беседа-рас-

сказ с эле-

ментами 

презентации 

28 января Международный 

день ЛЕГО 

- Тематические игры с конструкто-

ром ЛЕГО 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, труд, дружба. Вариативные – творчество. 

8 февраля День Россий-

ской науки 

- -  Викторина 

 

Познавательный досуг «Экспери-

ментариум» 

21 фев-

раля 
Международ-

ный день род-

ного языка 

- Конкурс чтецов «Читаем стихи на родном 

языке» 

23 фев-

раля 
День защит-

ника 

Отечества 

 Физкультурный досуг «Будущие защитники  Ро-

дины» 

Встречи с интересными людьми – родители с 

военными профессиями 

Сюжетно-дидактические игры «Военные про-

фессии» 

Ценности месяца: Инвариантные - семья, красота, культура, человек. Вариативные – 

творчество. 

8 марта Международ-

ный 

женский день 

Утренники 

20 марта Международный 

день счастья 

Чтение художественной литературы 

Флешмоб на улице 

22 марта Всемирный день 

водных ресурсов 

Игры с водой Экспериментиро-

вание с водой 

Главные 

реки Росси 

(Москва -

река, Волга- 

река) 

27 марта Всемирный 

день театра 

Участие в театрализованных играх по моти-

вам русских народных сказок 

Подготовка 

кукольных 

спектаклей 
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Чтение книг «Куда пойдем? В кукольный те-

атр!» 

для детей 

младшего 

возраста 

31 марта День рождения 

Корнея 

Чуковского 

Чтение книг Корнея Чуковского. 

 

Ценности месяца: Инвариантные - знание, культура, природа. Вариативные – творче-

ство. 

2 апреля Международный 

день детской 

книги 

- Беседа-рассказ «Как книга к нам 

пришла» 

Посещение 

библиотеки 

7 апреля Всемирный 

день здоровья 

Физкультурные досуги 

12 апреля День космонав-

тики 

Тематический образовательный проект «Большое космиче-

ское путешествие» 

22 апреля День Земли Экологическая акция «Сделаем Землю чище» 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, семья. Вариативные – детский сад, творче-

ство. 

1 мая День Весны и 

Труда 

Музыкальный досуг «Песни весны» 

9 мая День Победы - - Концерт, Выставка, «Бессмерт-

ный полк» 

19 мая День детских 

общественных 

организаций в 

России 

Беседы, рассказы 

24 мая День славян-

ской письмен-

ности и куль-

туры 

- - - Познава-

тельный до-

суг-викто-

рина  

«Как пишут 

в разных 

странах» 

Ценности месяца: Инвариантные - Родина, семья. Вариативные – детский сад, творче-

ство. 

1 июня Международ-

ный  

день защиты 

детей 

- - Конкурс рисунков на асфальте 

6 июня День русского 

языка в ООН 

Пушкинский 

день России 

- - Тематический образовательный 

проект «Сказки Пушкина» 

12 июня День России - Игра-квест «Удивительное путешествие по 

большой стране» 
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22 июня День памяти и 

скорби 

Участие в акции «Свеча памяти» совместно с родителями 

8 июля День семьи, 

любви и верно-

сти 

Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

28 июля День Военно-

Морского 

Флота 

Рассказ с элементами презентации Конкурс 

оригами 

2 августа День воздушно-

десантных 

войск России 

Рассказ с элементами презентации 

Физкультурный досуг 

Конкурс 

оригами 

5 августа Международный 

день светофора 

- Игра «Путешествие со светофором» 

13 августа День физкуль-

турника 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

22 августа День Государ-

ственного 

флага Россий-

ской 

Федерации 

Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, 

флаг региона, флаг страны» 

 Детско-родительские про-

екты «Флаг моей семьи» 

 
 

4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного учрежде-

ния города Новосибирска «Детский сад №163 «Рябинка» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября  2013 г., регистрационный № 30384; в ре-

дакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОС ДО) и феде-

ральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утвер-

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

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149). 

 

Ссылка на федеральную программу 

 

Обязательная часть Программы опирается на Адаптированну Федеральную образова-

тельную программу дошкольного образования (ФАОП ДО), утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с учётом их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию данной категории воспитанников. Настоящая Про-

грамма носит коррекционно-развивающий характер. В ней предусмотрено разностороннее 

развитие детей, направленное на обучение детей навыкам пользования связной речью, кор-

рекция недостатков речевого развития, а также профилактика вторичных нарушений, раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. В ос-

нове Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к мно-

гокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстен-

сивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программа включает следующие образовательные области: социально-коммуникатив-

ное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое раз-

витие; физическое развитие. Структура Программы в соответствии с требованиями Стан-

дарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел АОП 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: предметнопространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с дру-

гими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содер-

жание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений разви-

тия обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных 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 дру-

гими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного 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),  
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. Про-

грамма коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью, Программы в условиях дошкольных образователь-

ных групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенци-

ала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, удовлетворе-

ние которых открывает возможность общего образования. Программа обеспечивает плани-

руемые результаты дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности ор-

ганизации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздни-

ков, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации.  

Объем обязательной части Программы должен составлять не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, должен со-

ставлять не более 40% от ее общего объема. В соответствии с Программой описание тради-

ционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокуль-

турных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

Основные подходы к формированию Программы 

 Программа:  

сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, предъявляемых к струк-

туре адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучаю-

щихся с ТНР;  

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-

школьного образования для обучающихся с ТНР;  

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и фи-

зиологических особенностей;  

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной соци-

ализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и опреде-

ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, содер-

жание и планируемые результаты освоения Программы). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
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Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обуча-

ющихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепле-

ния здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и се-

мьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

 


