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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

Староосколького городского округа Белгородской области» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее–ФГОСДО), федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России 

от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО) и адаптированной федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

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

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФАОП ДО) 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

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

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

В целевом разделе Программы представлены: пояснительная записка, цели, 

задачи, принципы и подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения 

Программы в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе 

завершения освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

- задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в 

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  
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‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной  программы   дошкольного   образования   обучающихся   с   ОВЗ  в      

условиях      дошкольных       образовательных       групп       комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные  потребности  обучающихся  раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

 Содержательный раздел включает также рабочую программу воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические и 

кадровые условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, материально-техническое 

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; в разделе представлены режим и распорядок дня во всех 

возрастных группах, календарный план воспитательной работы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и  ФАОП ДО и 
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обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создании единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражаются 

приоритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения: 

образовательная область «Познавательное развитие»реализуется в соответствии с 

парциальной программой Л.В. Серых, Г.А. Репрынцевой  «Здравствуй, мир Белогорья»; 

Образовательной области «Физическое развитие» построена на реализации 

парциальной программы Л.Н.Волошиной «Выходи играть во двор». 

В Программе представлена  учебно-методическая документация, в составе: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и 

их родителей (законных представителей). Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цели задачи Программы 

 

«АОП ДО для обучающихся с ТНР муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №16  «Ивушка» предназначена для 

воспитателей и педагогов-специалистов групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (Л.В. Серых, Г.А. 

Репрынцева) 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
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- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

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

социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Парциальная программа Л.Н. Волошиной «Выходи играть во двор»  

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребёнка в период дошкольного детства с учётом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм

 с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

-  формирование культуры здоровья. 

 

1.3. Принципы построения Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 
1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

повседневной речи; 

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

фразы; 

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

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

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

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

цвета и две-три формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

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

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

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

мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического 

работника. 

 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
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8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

пользования. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 
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19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

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

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных образовательных программ. 
 

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): 



14 
 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности 

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

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

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

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

- обладает начальными знаниями о родном городе - его гербе, названии улиц,  некоторых

 архитектурных особенностях, достопримечательностях,  понимает назначение

 общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

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

города и выдающихся горожанах,  традициях городской (сельской)  жизни.  Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

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

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

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

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны 

и города (поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. 

Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших 

воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

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

сравнение и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

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

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие») (Л.Н. Волошина и др.): 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 
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- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий 

в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 

      1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

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

качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

✔ не подлежат непосредственной оценке; 
✔ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
✔ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 
✔ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
✔ не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

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

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи 

образовательной организации и для педагогических работников МБДОУ в 

соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 
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получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-  внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации    требований    Стандарта    к    структуре,    условиям    и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения  объективной экспертизы деятельности ДОУ  в  процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития ДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

 Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 
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включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики в группах 

компенсирующей направленности учителем-логопедом используется речевая карта 

(Приложение 2) и стимульный материал для проведения обследования. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика детей, зачисленных в логопедическую группу проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к 

Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении нескольких лет. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских

 способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Все уровни системы оценки качества решают задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества образовательного процесса; 

- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности в 

перспективе развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она не изменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

Мониторинг условий познавательного  развития детей дошкольного возраста в 

рамках региональной порциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!», 

осуществляется  старшим воспитателем дошкольного образовательного учреждения  и 

педагогическими работниками,  реализующими данную  парциальную образовательную 

программу. Экспертиза образовательной среды призвана выявить степень её соответствия 

тем условиям, которые определены  парциальными программами, включая готовность 

педагога к реализации указанных программ, наличие предметно-развивающей среды в 

дошкольной организации и установление контактов с социальными партнерами 

дошкольного образовательного учреждения. Педагогическая диагностика  развития детей 

проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому мониторингу: 

- основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности; 

- диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в целях 

оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных 

образовательных потребностей воспитанников. 
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В процессе педагогической диагностики  осуществляется изучение развития 

деятельности детей, анализ продуктов деятельности детей, проводятся опросы родителей 

дошкольников, фиксируется характер и содержание вопросов дошкольников, а также 

результаты наблюдений, полученные в ходе диагностических игровых ситуаций. 

Мониторинг условий физического развития детей дошкольного возраста в рамках 

программы «Выходи играть во двор» и   «Технологий адаптивной физической культуры 

для включения в адаптированные программы дошкольного образования» Б.А. 

Коростелева, Р.Г. Тер-Григорьянц, Г.Л. Котовой  осуществляется старшим воспитателем,  

инструктором по физической культуре, воспитателями групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. По итогам диагностики анализируются качество 

физкультурно-оздоровительной деятельности в данных группах, вносятся коррективы в 

план работы дошкольного образовательного учреждения, планы работы педагогов. 

 

                                

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие); способы и направления поддержки детской 

инициативы; взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

такие существенные характеристики содержания программы, как обеспечение детям 

возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

На основании данных мониторинговых исследований образовательных 

потребностей, интересов и мотивов воспитанников, законных представителей и 

педагогов, с учетом специфики условий организации образовательного процесса 

осуществлен выбор парциальных программ, которые составляют основу части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений: образовательная 

область «Познавательное развитие»реализуется в соответствии с парциальной 

программой Л.В. Серых, Г.А. Репрынцевой  «Здравствуй, мир Белогорья», 

образовательной области «Физическое развитие» построена на реализации парциальной 

программы Л.Н.Волошиной «Выходи играть во двор. 

Психолого-педагогические условия реализации парциальных программы: 

- использование в образовательной деятельности краеведческого материала в 

работе с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенка, 

личностно значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем 

сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к 

трем временным измерениям: прошлое, настоящее, будущее; 

- возможность формирования личного отношения ребенка к фактам, событиям, 

явлениям в жизни города; 
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- создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой 

они хотели бы отобразить свои чувства; 

- построение развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, способствующей развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта, предметы декоративно- прикладного быта), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

- вариативность форм, методов, видов образовательной деятельности с детьми. 

 

            2.1.2.Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-  развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместнаяобразовательнаядеятельностьпедагогическихработниковсдетьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не 

нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 
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- представления о мире людей и рукотворных  

- материалах; безопасное поведение в быту, социуме, - природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных 

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

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

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихсяоцветепредметов(красный,синий,желтый,зеленый,черный,белый), учит их 

обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - 

не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, 

разныхпоформеивеличине;различениеконтрастныхиблизкихпоцветупредметов). В 

обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета сословом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

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

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, детьми с ТНР. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам 

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

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, 

выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

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

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

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

и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.Для формирования коммуникативных 

способностей, обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и 

невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

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

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 

с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

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

работниками группы и родителям (законным представителям). 
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

2.1.3. Познавательное развитие. 

 
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

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



26 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире;  

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

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

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

разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно разборные игрушки, 

доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством 

застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким образом, 

чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим 

работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

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

и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

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

различные игры. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

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

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной 

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

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

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

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

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

✔ конструирование; 
✔ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
✔ формирование элементарных математических представлений. 
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Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья» вариативно. 

Оно соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и 

родителей, сезону, условиям дошкольной организации и может изменяться по желанию 

субъектов образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или 

замена модулей на авторские. 

В парциальной программе выделено 12 самостоятельных модулей: 

Модуль 1. «Мой детский сад».  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни».  

Модуль 3. «Я – белгородец». 

Модуль 4. «Природа Белогорья». 

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья». 

 Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».  

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья ( архитектура, производ- ство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, жи- вые и неживые 

объекты). архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и 

зоопарки). 

Модуль 12. «Медицина Белогорья». 

 

Содержание парциальной программы дошкольного образования  

«Здравствуй, мир Белогорья» по возрастным группам 

4-5 лет 

Модуль 1. «Мой детский сад»  
- Познавательный досуг «День рождения группы»  

Взаимодействие с родителями  

Совместное участие в празднике группы  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  

- Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 
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- Образовательная ситуация «Семейные традиции»  

Взаимодействие с родителями  

- Альбом «Наша большая семья»  

Модуль 3. «Я - белгородец»  
- Образовательная ситуация «Дома моего города»  

- Экскурсия на детскую площадку  

- Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  
- Лаборатория «Полезные ископаемые»  

- Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины»  

Взаимодействие с родителями  

- Викторина «Знатоки природы родного края»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
- Интегрированное занятие «Животный мир родного края»  

- Интегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 

Взаимодействие с родителями  

- Акция «Сохраним пролеску»  

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  
- Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе»  

- Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской области»  

Взаимодействие с родителями  

- Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  
- Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  

- «Князь Владимир-Красное солнышко»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  

История родного края «Старооскольская крепость» 

Игра – моделирование «Защитники крепости Старооскольской» 

Изготовление макета Старооскольской крепости  

Разновозрастное взаимодействие  

- Лента времени «Чудо-богатыри земли Белгородской» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
Взаимодействие с родителями  

- Совместное посещение детской библиотеки  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектурные объекты в 

городе)  

- Проект «Здания бывают разные…»  

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природные объекты Белогорья)  

- Проект «Родники родного края» 

- Проект «Царь почв – чернозем - богатство Белгородской земли»  

5-6 лет 

Модуль 1. «Мой детский сад»  
- Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, завтра»  
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Взаимодействие с родителями  

- Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов»  

- Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 

Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  
- Проект «История моего рода»  

Взаимодействие с родителями  

- Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  
- Разновозрастное взаимодействие  

- Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным»  

- Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области»  

- Лента времени: «Мой город в прошлом и настоящем Белогорья»  

Модуль 4. «Природа Белогорья»  
- Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области»  

- Лаборатория «Чем богата белгородская земля»  

- Викторина «Лесные просторы Белгородчины»  

- Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области»  

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
- КВН «Животные Белогорья» 

- Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних животных» 

- Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

- Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  
- Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?»  

- Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА - кто там 

работает»  

Взаимодействие с родителями  

- Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!»  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

- Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукодели- 

ем: лоза в руках белгородского умельца» 

- Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукоделием: 

соломенные куклы и игрушки»  

Модуль 8. «Белгородчина православная»  
Взаимодействие с родителями  

- Фотовыставка «Храмы родного города»  

Модуль 9. «Герои Белогорья»  
- Образовательная ситуация «Чьё носишь имя, улица моя?»  

- Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники воинской славы»  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
Взаимодействие с родителями  

- Экскурсия в художественный музей «Художники Белогорья о природе родного 

края»  

Модуль 11. Замечательные места Белогорья (природа)  
- Проект «Вслед за магнитной стрелкой»  
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- Проект «Семь чудес Белгородчины»  

Модуль 12. Медицина Белогорья 

- «Врач – человечная и нужная профессия» 

- «Медицинская сестра очень людям всем нужна» 

6-7 лет 

Модуль 1. «Мой детский сад»  

- Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад»  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  
Взаимодействие с родителями  

- Конкурс семейных газет «Мы родом из детства»  

Модуль 3. «Я – белгородец»  
- Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи»  

- Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории» 

Модуль 4. «Природа Белогорья»  
- Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек»  

- Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб»  

- Виртуальная экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

Взаимодействие с родителями 

- Конкурс детских рисунков «Природа моего края» 

Модуль 5. «Мир животных и растений»  
- Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины»  

- Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицеводство» 

- Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас» 

- Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины»   

- Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья» 

 

Модуль 6. «Народные промыслы и ремесла»  
- «Праздник русской рубахи»  

- Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке»  

- Игра-путешествие «Как жили люди на Руси»  

Взаимодействие с родителями  

- Создание мини-этномузея группы  

Модуль 7. «Белгородчина православная»  
-  Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины»  

Модуль 8. «Герои Белогорья»  
- Возложение цветов к памятнику Г.К.Жукова 

- Образовательная ситуация «Старооскольцы в боях за Родину»  

- Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко» 

Взаимодействие с родителями 

- Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» 

- Акция «Треугольник»  

Модуль 9. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  
Разновозрастное взаимодействие 

- Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина»  

Модуль 10. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство и 
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т. д.)  

- Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэропорт, 

железнодорожный вокзал, автовокзал)  

Взаимодействие с родителями  

- «Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в родном городе)  

-  Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, области  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья (природа)»  

- Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе и округе»  

- Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области»  

- Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района 

Белгородской области».  

- Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья»  

Модуль 12. Медицина Белогорья 

- «Скорая медицинская помощь Белогорья» 

- «Я хочу стать врачом!» 

- «Лучшие врачи Белогорья» 

 

Реализация программы происходит в ходе организации совместной деятельности 

детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы, методы и приемы организации детской деятельности 
Формы организации детской 

деятельности 

Методы и приемы реализации 

содержания программы 

Дошкольный возраст Дети с ОВЗ Дошкольный возраст Дети с ОВЗ 

самостоятельные игры; 

участие в выставках, 

соревнованиях 

самостоятельные 

игры; 

участие в выставках, 

соревнованиях, 

Ролевая игра с 

элементами 

конструирования; 

конструирование с 

последующим 

обыгрыванием; 

моделирование; 

метод индивидуальных 

и коллективных 

проектов 

Ролевая игра 

с 

элементами 

конструиров

ания; 

Конструиров

ание с 

последующи

м 

обыгрывани

ем; 

моделирован

ие; 

метод 

индивидуаль

ных и 

коллективны

х проектов 
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Реализация программы происходит в ходе организации совместной деятельности 

детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1.4. Речевое развитие 

 
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование 

развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования 

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

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

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

ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

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

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

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

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием 

педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, 

жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием 

детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать 

в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

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

общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

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

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

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с 

детьми среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

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

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические 
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работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» с 

детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

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

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 
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В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми младшего дошкольного возраста. 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно 

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским 

изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно 

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

изобразительное творчество; музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 
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лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально ритмических 

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

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

паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми среднего дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

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

с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления 

обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 
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включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

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

занятия по формированию элементарных математических представлений, вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель -

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 
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Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

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

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

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

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

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

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
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формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

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

физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

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

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители 

(законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

В работе по образовательных физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного оздоровительные 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и задачи, направленные на 
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воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

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

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

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

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

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

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

с детьми с ТНР. В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторнодвигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области "Физическое развитие" по 

следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение 

их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" 

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

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать 

их. 
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

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

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 
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заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» направлена на полноценное 

физическое развитие ребёнка в период дошкольного детства. Она отражает специфику 

национальных и социокультурных условий Белгородчины.  

Содержание программы представлено подвижными играми, упражнениями, 

подобранными в соответствии с возрастом детей и выделенными в четыре 

самостоятельных модуля. Подвижные игры и упражнения организуют воспитатели во 

время прогулок и при организации совместной с педагогом и сверстниками двигательной 

активности. 

 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Тема №1 «Любимые игры бабушек и дедушек» 

Тема №2 «Городки - игра народная»  

Тема №3 «Шишки, желуди, каштаны» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Тема №1 «Мы хоккеисты» 

Тема №2 «Для зимы привычны санки» 

Тема №3 «Зима пришла, вставай на лыжи» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Тема №1 «Игры родного края» 

Тема №2 «Мой веселый, звонкий мяч» 

Модуль 4 «Лето красное» 

Тема №1 «Летающий воланчик» 

Тема №2 «Веселые капельки» 

Тема №3 «Прыгалки, скакалки» 
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Содержание парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья» вариативно. Оно 

соответствует возрастным возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, 

сезону, условиям дошкольной организации и может изменяться по желанию субъектов 

образовательного процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена 

модулей на авторские.  

В парциальной программе выделено 12 самостоятельных модулей:  

Модуль 1. «Мой детский сад».  

Модуль 2. «Моя семья - мои корни».  

Модуль 3. «Я – белгородец».  

Модуль 4. «Природа Белогорья».  

Модуль 5. «Мир животных и растений Белогорья».  

Модуль 6. «Мир профессий и труда Белогорья».  

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья».  

Модуль 8. «Белгородчина православная».  

Модуль 9. «Герои Белогорья».  

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья».  

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья ( архитектура, производ- ство, спортивные и 

культурные объекты, заповедники и зоопарки, природа, жи- вые и неживые объекты). 

архитектура, производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки).  

Модуль 12. «Медицина Белогорья». 

Содержание парциальной программы по возрастным группам (вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы) 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мы – дружные ребята, скажите это всем» 

2. Познавательный досуг «День рождения группы» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное участие в празднике группы 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 

3. Образовательная ситуация «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья» 

4. Образовательная ситуация «Семейные традиции» 

Взаимодействие с родителями 

Альбом «Наша большая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5. Образовательная ситуация «Дом родной, навек любимый» 

6. Образовательная ситуация «Дома моего города» 

Экскурсия на детскую площадку 

7. Интегрированное занятие «Мы живем в России. Герб и флаг России» 
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Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знаем ли мы свой город/поселок/село» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

8. Лаборатория «Полезные ископаемые» 

9. Виртуальная экскурсия «Природные богатства Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Викторина «Знатоки природы родного края» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

10. Интегрированное занятие «Животный мир родного края» 

11. Итегрированное занятие «По страницам Красной книги Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сохраним пролеску» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

12. Образовательная ситуация «Особенности труда взрослых в городе» 

13. Лаборатория «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской 

области» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка «Мир профессий и труда Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

14. Творческая мастерская «Борисовские глиняные игрушки» 

Творческая встреча с мастером глиняной игрушки 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Ярмарка мастеров – умельцев» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

15. «Князь Владимир-Красное солнышко» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

16. История родного края «Белгородская крепость» 

17. Игра – моделирование «Защитники крепости Белгородской» 

18. Разновозрастное взаимодействие – Лента времени «Чудо-богатыри земли 

Белгородской» (средняя, старшая, подготовительная группы) 

Взаимодействие с родителями 

Изготовление макета Белгородской крепости 

Разновозрастное взаимодействие Пьеса  для  детского  спектакля  «Чудо- 

богатыри земли русской» (автор Т. Прокопенко) 
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Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

19. Встреча с детским писателем 

Проект «Ими гордится наш край» 

Взаимодействие с родителями 

Совместное посещение детской библиотеки 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектурные объекты в городе и селе) 

20. Проект «Здания бывают разные…» 

Взаимодействие с родителями 

Посещение парка и этнодеревни «Ключи» (с. Кострома Прохоровского райо- на 

Белгородской области) 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» 

(природные объекты Белогорья) 

21. Проект «Родники родного края» 

22. Проект «Царь почв – чернозем – богатство Белгородской земли» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных мини-энциклопедий «Замечательные места Белогорья» 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Образовательная ситуация «Мои друзья: как подружиться, как помириться» 

2. Образовательная ситуация «Как мы живем в группе» 

3. Оформление альбома воспоминаний «Мой детский сад: вчера, сегодня, 

завтра» 

Взаимодействие с родителями 

Консультация «Особенности разработки исследовательских проектов» 

Взаимодействие с родителями 

Творческая мастерская «Создаем флаг и герб нашей группы» 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 

4. Проект «История моего рода» 

Взаимодействие с родителями 

Семейный конкурс «Папа, мама и я – умелая семья» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

5. Разновозрастное взаимодействие «Игры и забавы во дворе» 
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6. Акция «Сделаем свой двор чистым и удобным» 

7. Образовательная ситуация «Я живу в России, в Белгородской области» 

8. Лента времени: «Мой город (поселок, село) в прошлом и настоящем Бело- 

горья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс экскурсионных маршрутов «Я живу на улице героя!» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

9. Виртуальное путешествие «Растения и животные Белгородской области» 

10. Лаборатория «Чем богата белгородская земля» 

11. Викторина «Лесные просторы Белгородчины» 

12. Образовательная ситуация «Водные богатства Белгородской области» 

Театрализация «Наше Белоречье» (разновозрастное взаимодействие) 

Взаимодействие с родителями 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Природа Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

13. КВН «Животные Белогорья» 

14. Интегрированное занятия «Как люди заботятся о домашних животных» 

15. Игровой марафон «Хозяйка с базара домой принесла…» 

16. Образовательная ситуация «Корочанские сады – достояние Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс социальной экологической рекламы «Наш мир – наша забота» 

Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области» 

17. Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 

18. Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочные продукты?» 

19. Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные: КМА – кто там 

работает» 

20. Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоя- 

щем» 

Взаимодействие с родителями 

Мастер-классы родителей «Папа может все, что угодно!» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

21. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукодели- 

ем: лоза в руках белгородского умельца» 
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22. Интегрированное занятие «Красна птица опереньем, а человек рукодели- 

ем: соломенные куклы и игрушки» 

23. Интерактивное путешествие «Город ремесел» 

Взаимодействие с родителями 

«Ярмарка «Белгородские забавы» 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

24. Образовательная ситуация «Святитель Иоасаф Белгородский» 

Взаимодействие с родителями 

Фотовыставка (экскурсия, виртуальная экскурсия) «Храмы родного города, поселка, 

села» 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25. «Защитники Отечества 1812 года – наш земляк В. Раевский» 

26. Виртуальная экскурсия «С. М. Буденный: история Красной Армии на Бел- 

городчине» 

27. Образовательная ситуация «Чьѐ носишь имя, улица моя?» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия к памятнику героям Гражданской войны 

Виртуальная экскурсия «О ком рассказывают памятники Белогорья» (Памят- 

ники воинской славы) 

Семейная экскурсия «Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направ- 

ление» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28. Проект «Литераторы Белгородчины – детям» 

29. Экскурсия в художественную галерею «Художники Белогорья о природе 

родного края» 

30. Виртуальная экскурсия в музей-мастерскую «Творчество художника С. С. 

Косенкова» 
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Взаимодействие с родителями 

Составляем литературную карту Белгородчины 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

31. Целевая прогулка по городу «Скульптурное достояние Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города/поселка 

Виртуальная прогулка «Храмы науки: НИУ БелГУ, Технологический универ- 

ситет им. Шухова» 

Проект «Вслед за магнитной стрелкой» 

Разновозрастной проект «Семь чудес Белгородчины» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Заповедники и заказники Белогорья» 

Модуль 12. Медицина Белогорья 

32. «Врач – человечная и нужная профессия» 

33. «Медицинская сестра очень людям всем нужна» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Модуль 1. «Мой детский сад» 

1. Рассматривание фотолетописи детского сада «Мой детский сад» 

2. Акция «Добрые дела» 

3. Лента времени «История детского сада» 

Модуль 2. «Моя семья – мои корни» 
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4. Реконструкция многопоколенной сельской семьи прошлого «Память отчей 

стороны» 

5. Реконструкция городской семьи прошлого «Память отчей стороны» 

6. Лента времени «Семьи Белогорья вчера и сегодня» 

Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных газет «Мы родом из детства» 

Модуль 3. «Я – белгородец» 

7. Виртуальная экскурсия «Удивительное рядом» 

8. Интегрированное занятие «Белгород – город добра и благополучия» 

9. Виртуальное путешествие по карте России «Наши соседи» 

10. Интегрированное занятие «Белгородчина и города-побратимы» 

11. Лента времени: «Белгородская область: знаковые даты истории» 

Взаимодействие с родителями 

Акция «Сбор игрушек для детского дома» 

Акция «Доброта вокруг нас» 

Модуль 4. «Природа Белогорья» 

12. Интегрированное занятие «Природные зоны» 

Проект «Во поле, во широком, уродился наш хлебушек» 

Экскурсия в теплицу «Можно ли вырастить овощи зимой?» 

13. Реконструкция «Как наши предки выращивали хлеб» 
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Взаимодействие с родителями 

Конкурс семейных рисунков «Природа моего Белогорья» 

Модуль 5. «Мир животных и растений» 

14. Интегрированное занятие «Сельское хозяйство Белгородчины» 

15. Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины: птицевод- 

ство» 

16. Лента времени: «Как ухаживали за животными в древности и сейчас» 

Взаимодействие с родителями 

Детско-взрослый проект «Экология родного Белогорья» 

18. Образовательная ситуация «Промышленность Белгородчины» 

19. Лента времени: «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: 

раньше и сегодня» 

Интерактивная тематическая папка-лэпбук «Профессии Белогорья» 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла» 

20. «Праздник русской рубахи» 

21. Интерактивное путешествие «Посиделки в старинной избушке» 

22. Образовательная ситуация «Создаем убранство избы «Русская горница» 

23. Игра-путешествие «Как жили люди на Руси» 

Взаимодействие с родителями 

Создание мини-этномузея группы 

Модуль 8. «Белгородчина православная» 

24. Образовательная ситуация «Православные храмы Белгородчины» 
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Взаимодействие с родителями 

Экскурсия к Митрополии в г. Белгороде 

Модуль 9. «Герои Белогорья» 

25. Возложение цветов к Вечному огню «Поклонимся великим тем годам» 

26. Образовательная ситуация «Белгородцы в боях за Родину» 

27. Образовательная ситуация «Дети Белгородчины на войне: Витя Захарченко» 

Взаимодействие с родителями 

Семейная экскурсия «Защитники Отечества на Прохоровском поле» 

Акция «Треугольник» 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья» 

28. Экскурсия (виртуальная) «М. Щепкин – первый актер Белгородского 

края» 

Литературная гостиная «Поэтическая Белгородчина» (разновозрастное взаи- 

модействие) 

Разновозрастное взаимодействие «Дети Белогорья сочиняют для детей» 

Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки» 

Взаимодействие с родителями 

«Уроженцы земли Белгородской: литературная лента времени» 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» 

(архитектура, производство, природа и т. д.) 

29. Образовательная ситуация «Приезжаем, прилетаем в Белгород» (Аэро- 

порт, железнодорожный вокзал, автовокзал) 

Взаимодействие с родителями 

«Приезжаем, прилетаем домой» (Ж/д вокзал, автостанция в родном городе) 

30. Белгородская музейная кругосветка: знакомимся с музеями города, райо- 

на, области 
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31. Образовательная ситуация «Замечательные места в нашем городе (посел- 

ке, селе) и районе» 

32. Образовательная ситуация «Реликтовые сосны в Белгородской области» 

33. Образовательная ситуация «Растения-символы. Растения на гербах района 

Белгородской области» 

34. Образовательная ситуация «От проекта к фруктовым садам Белогорья» 

Взаимодействие с родителями 

Игра-путешествие «Белгородская кругосветка» 

Модуль 12. Медицина Белогорья 

35. «Скорая медицинская помощь Белогорья» 

36. «Я хочу стать врачом!» 

37. «Лучшие врачи Белогорья» 

 

       Реализация программы происходит в ходе  организации совместной деятельности 

детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей.
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста 

происходит в режимных моментах, в специально-организованных играх-

занятиях со строительным и дидактическим материалами, в ходе 

самостоятельной деятельности малышей. 

В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип 

комплексно-тематического планирования. Выделение основной темы 

периода позволяет интегрировать образовательную деятельность, 

представлять детям материал оптимальным способом. Тематический 

принцип построения воспитательно-образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональный и культурный компоненты, исходя из 

особенностей дошкольного учреждения. Помимо образовательной 

деятельности ежедневно воспитатели планируют совместную подгрупповую 

деятельность, индивидуальную работу и создают условия для развития 

творчества и самостоятельности. 

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

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

тематические недели. Знакомство с темой может пройти и в формате беседы 

(однократной), продуктивной деятельности, игры или воспитывающей 

игровой ситуации, проектной деятельности в зависимости от возраста детей. 

Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, 

на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. Не только 

во время образовательной деятельности, но и в ходе самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрослых ребята получают и закрепляют 

необходимые знания, умения и навыки. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации АОП ДО в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная,

 режиссерская,  строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

др.); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно- деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие 
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и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

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

музыкальных инструментах). 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности. Подходы к 

организации всех видов детской деятельности соответствуют принятым 

методам воспитания, обучения и развития дошкольников, средствам 

образования, адекватным возрасту детей формами организации 

образовательного процесса. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

используются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения используются традиционные методы 

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

познавательной деятельности детей: 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно- схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

- метод проектов – способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 
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способностей, навыков сотрудничества. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

При реализации Программы педагоги могут использовать различные 

средства представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов. Средства используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

Используемые 

средства 

Виды детской деятельности 

- демонстрационные 

и    раздаточные; 

-визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные; 

- реальные и 

виртуальные 

- двигательная (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- предметная (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.); 

- игровая (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 
- коммуникативная (дидактический материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы и др.); 

- познавательно-исследовательская и  экспериментирование 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

- продуктивная (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальная (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления 
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ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы 

образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: 

- организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к 

детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя 

каждому ребёнку возможность: осваивать новое пространство — группы, 

иных помещений детского сада, игровой прогулочной площадки, территории 

детского сада; осваивать осуществление всех основных режимных моментов 

— приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), 

игры; устанавливать контакты со сверстниками; 

- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» и «Сладкий час»; учитывают настроение и пожелания детей при 

планировании жизни в течение дня; 

- привлекают детей к обустройству группы и по возможности 

учитывают их пожелания в этом вопросе; создают уютный, тёплый, 

гармоничный, эстетически целостный и современный интерьер, 

соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; 

- обеспечивают условия (свободное место, материалы) для 

разнообразной содержательной самостоятельной деятельности детей, как 

коллективной, так и индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании 

развивающей среды; 

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

- создают условия для интересного и приятного общения с более 

старшими и более младшими детьми в детском саду; 

- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка 

по единому ритуалу; 

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона; поют перед сном 

колыбельные песни; поощряют желание детей свободно и выразительно 

двигаться под музыку; 

- организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

показывают детям кукольные спектакли; организуют праздники-сюрпризы; 
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отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; проводят 

традиционные сезонные праздники на основе фольклорного материала — 

Осенины, проводы зимы, встреча весны; 

- приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения 

мастер-классов, концертов; 

- удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: 

предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла; поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

детьми художественных замыслов; способствуют возникновению у ребёнка 

ощущения, что продукт его творческой деятельности (танец, стихотворение, 

рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, родным и близким, 

сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.); 

-  условия для работы с разными материалами; 

- вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов (в том числе в 

совместной детской деятельности); 

- поощряют проявление детской непосредственности; 

- побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие объекты, так и придуманные самими детьми; 

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в 

воплощении художественного замысла; 

- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; привлекают родителей к реализации образовательного проекта 

«Встречи с интересными людьми»; предлагают исследовательские и 

творческие семейные проекты; проводят для родителей с детьми творческие 

мастер-классы. 
Использование технологий,  форм, способов, методов и средств 

реализации программы зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 
  - для детей дошкольного возраста (3-8 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстника 
ми), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
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конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексии, способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогического наблюдения. 

- Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки 

в ходе педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада определять реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии  в результате анализа 

реального поведения ребенка, а не посредством выполнения специальных 

заданий. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих 

слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 
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- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших возрастных группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 
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- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология исследовательской деятельности 

Алгоритм действий: 

- Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

- Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

- Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

- Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 
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принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

- Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а 

начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в процессе 

диалога 

Методические приемы:  
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения;  изложение различных точек зрения на один и 

тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 
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- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

Информационно – коммуникационные технологии 

В МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» широко  применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов. Образовательная деятельность с 

использованием компьютеров осуществляется в соответствии с 

гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 

1.2.3685-21). 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

- дошкольники не просто получают информацию, а вырабатывают 

определенный навык работы с ней или создают конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 
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- не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам.  

Программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

- перед началом работы проводится  специализированная подготовка 

— социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Технология коллекционирования  

Коллекционирование – это один из видов культурной практики 

ребенка, который направлен на развитие у него универсальных культурных 

способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Технология  

предполагает не только механический сбор каких-либо предметов, но и 

изучение их исторического и современного аспекта.  

Положительные тенденции коллекционирования: 

-  способствует интересу коллекционера к истории, искусствоведению; 

- создает возможность общения со сверстниками и взрослыми, 

разделяющими то же увлечение;  

- не требует регулярно уделять ему определенное количество времени 

(в отличие от хобби, связанных с приобретением какого-либо навыка - 

например, занятий спортом или музыкой). 

Коллекционирование сочетается с игрой, что также принципиально для 

осуществления педагогической работы с детьми, является коллективным 

продуктом и творчеством для каждого ребенка. Коллекционирование в младшем 

дошкольном возрасте отвечает ведущей деятельности детей – предметной и 

предметно-манипулятивной. Создание коллекций детьми – это возможность 

познания ребенком предмета, его сенсорной стороны, разнообразных свойств и 

качеств, знакомство с разнообразием предметного мира в рамках одной темы или 

одного предмета. Учитывая возраст детей и небольшой опыт деятельности и 

представлений об окружающем, в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» широко 

используется  детско-родительское коллекционирование. Такой подход в свою 

очередь позволяет ребенку активно взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми, создает доброжелательную атмосферу в группе детского сада и в семье, 

поскольку совместная деятельность сближает родителей с ребенком. 

Коллекционирование как продуктивная деятельность позволяет по-новому 

взглянуть на обогащение предметно-развивающей среды в группе детского сада. 

Воспитатель имеет возможность обращаться к детской коллекции (выставке), 

решая разнообразные задачи воспитания и развития детей. Тематическая коллекция 

может стать опорой для педагога в организации познавательно-речевой и 

художественно-эстетической деятельности, в организации здоровьесбережения и 

социально-нравственном воспитании. 
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Деятельность детей и педагогов  

на разных этапах использования технологии коллекционирования 

Воспитатель Дети 

Погружение в идею коллекционирования 

Формулирует идею, проблему, сюжетную  

ситуацию, цель и задачи, обосновывает их  

для родителей. 

Осуществляют присвоение идеи или 

проблемы на личном уровне, вживаются в 

предложенную игровую ситуацию,  

принимают, уточняют и конкретизируют 

цели и задачи у взрослых в диалоге. 

Организация детской продуктивной деятельности 

Создает условия для продуктивной  

деятельности детей. Предлагает и 

организует (помогает): 

− группы детей или индивидуальную  

работу; 

− распределяет роли, ответственность при  

необходимости; 

− планирование детской деятельности по 

решению задач будущей выставки; 

−предполагаемые формы презентации 

результатов, итогов работы. 

Осуществляют распределение по группам с  

помощью взрослого. Распределяют 

ответственность. Планируют свою работу и 

работу. Выбирают формы и способы 

презентации полученных результатов 

совместно со взрослым. 

Осуществление продуктивной деятельности 

При совместном участии: 

− отвечает на вопросы детей, подсказывает,  

показывает, советует, помогает; 

− деликатно контролирует; 

− обогащает знания детей, повышает их  

эрудицию, развивает умения продуктивной  

деятельности; 

− обсуждает с детьми презентацию,  

помогает в создании выставки. 

При участии воспитателя: 

− выполняют свою работу в рамках  

выбранной темы или проблемы; 

− задают вопросы, ищут поддержки и  

положительного подкрепления; 

− ищут необходимые и недостающие  

знания вместе с воспитателем и  

родителями; 

− фантазируют; 

− готовят выставку-презентацию. 

Презентация результатов продуктивной деятельности 

 

Технология «Уголок уединения»  
Уголок уединения – технология, позволяющая обеспечить преодоление 

эмоционального дискомфорта дошкольников. 

Задачи, решаемые технологией «Уголок уединения»:  

- создать положительный эмоциональный микроклимат в группе;  

- сформировать позитивное отношение ребенка к сверстникам и 

взрослым;  

- организовать систематическую работу по нормализации и развитию 

эмоциональной сферы детей;  

- способствовать сплочению детского коллектива, формируя 
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позитивные дружеские отношения в группе;  

- способствовать комфортной организации режимных моментов;  

- обеспечить индивидуальный подход, свободу выбора и 

волеизъявления, ориентируясь на зону ближайшего развития каждого 

ребенка. 

Основное правило оформления «уголков уединения» – учёт 

возрастных особенностей воспитанников. 

Правила оформления «уголка уединения» с учётом требования 

ФГОС ДО:  

- Он не должен быть слишком большим по размеру (ведь ощущение 

уюта и спокойствия ребёнку даёт именно миниатюрный домик, шатёр или 

палатка). - Цветовая палитра уголка не предполагает слишком ярких цветов, 

освещение должно быть приглушённым. - На полу обязателен мягкий 

коврик, подушки (как вариант — детское кресло), приветствуются мягкие 

модули. - Предметная среда в уголке должна носить развивающий характер 

(а не только красивые и милые вещицы, которые приятно потрогать и 

рассмотреть), побуждать дошкольников к самосовершенствованию и 

творчеству. 

- Воспитатель периодически меняет атрибуты для игр, однако 

некоторые вещи присутствуют постоянно: это даёт ребёнку ощущение 

стабильности. - Никогда нельзя забывать о технике безопасности: в уголке 

недопустимы острые и легко бьющиеся предметы. 

Цвет: - Это место должно быть привлекательно для ребёнка, но в то же 

время не рекомендуется использовать в оформлении слишком яркие цвета. 

Они должны быть пастельных оттенков, спокойными, не кричащими. 

Ребенок в нем должен отдыхать, а не дополнительно раздражаться 

агрессивными яркими тонами. 

Размер: - При общем оформлении уголка уединения педагог должен 

ориентироваться на возраст воспитанников. 

Основное назначение уголка уединения - предоставление ребенку 

возможности почувствовать себя в полной безопасности, расслабиться и 

успокоиться. Пребывание в таком уголке снимает стресс, улучшает 

психофизическое состояние и, в итоге, создаются необходимые условия для 

сохранения психического здоровья ребенка. 

Это место должно быть привлекательно для ребёнка. Цвета, 

используемые для оформления уголка, не должны быть кричащими, 

вызывающими. Желательно, чтобы цветовая гамма уголка вписывалась в 

интерьер группы. 

Лучше уголок уединения сделать мобильным, чем стационарным 

(передвижные ширмы, невесомые драпировки). 

Уголок уединения должен быть небольшого размера и, скорее, 

напоминать небольшой домик, норку, шатёр, в котором ребенок сможет 

переждать свой стресс, неприятные эмоции, расслабиться, а затем снова 

пойти навстречу коллективу. 
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Уголок уединения в детском саду наполняют предметами, которые 

ребенку близки, к которым он испытывает теплые чувства. В уголке может 

находиться мягкий пуфик, на котором можно посидеть и подушечка, 

которую можно прижать к себе, обнять или же выплеснуть на неё своё 

эмоциональное напряжение, гнев. Обязательный атрибут – маленькие 

подушки, на которых дети могут полежать и помечтать. Так же могут быть 

книжки и коробочка с разными предметами, которые можно рассматривать. 

Содержимое уголка периодически обновляется, однако какие-то предметы 

находиться в уголке постоянно. Это придаст ребенку чувство уверенности, 

постоянства. 

Постеры индивидуальных достижение детей 

Постер-технология — это такая форма обучения детей и взрослых, 

которая создает условия для восхождения каждого участника к новому 

знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, 

является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой 

деятельности. 

Цель: зафиксировать результаты развития воспитанника, его усилия, 

успехи и достижения в различных областях, продемонстрировать весь спектр 

его способностей, интересов и склонностей. 

Задачи: 

- поддержание интереса ребенка к виду деятельности;  

- поощрение активности и самостоятельности ребенка;  

- содействие индивидуализации образования дошкольника;  

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации;  

- укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка;  

- увеличить активность родителей (законных представителей) в 

совместной образовательной деятельности. 

В процессе построения знаний технология может быть представлена 

так: творческий процесс — творческий продукт — осознание его 

закономерностей — постановка новых задач — коррекция своей 

деятельности — новый продукт и т. д. 

Особенностью данной технологии является реализация идеи диалога во 

всех его аспектах. Происходит обмен мнениями, знаниями, творческими 

находками между участниками творческой группы, чему содействует 

чередование индивидуальной, групповой деятельности и работы в парах. 

Результатом работы становится не только сам постер, реальное знание 

или умение, важен сам процесс постижения истины и создание творческого 

продукта. При этом важнейшим качеством процесса оказывается 

сотрудничество и сотворчество — явления самоценные. 

Из действующих педагогических методов данная технология 

приближается к исследовательским и проблемным методам обучения. 
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Принципиальное отличие, однако, заключается по крайней мере в двух 

особенностях: проблемное обучение в основном опирается на логические 

противоречия и связи, а творческий процесс в ходе создания постера основан 

на чередовании бессознательного или осознанного не до конца творчества и 

последующего его осознания. 

Ведение постера позволяет воспитателю целенаправленно собирать, 

систематизировать информацию о ребенке, фиксировать индивидуальные 

неповторимые субъектные проявления детей. Для этого нужно вести 

наблюдения за детьми, стараться подметить то новое, что появилось в речи, 

движениях, поведении, играх, творчестве. Записи можно делать на стикерах 

(канцелярских листках с липким краем) и эти листки с записями крепить 

около фотографии каждого ребенка. Такие постеры личностных и творческих 

достижений ребенка могут размещаться на шкафчике ребенка (в формате 

кармашка из оргстекла или пластика, меловой доски, маркерной (магнитной) 

доски) и являются индивидуальными. 

Использование постера личностных и творческих достижений 

наглядно информирует родителей и мотивирует их к сотрудничеству с 

педагогами по вопросам индивидуального развития ребенка. Происходит 

обмен мнениями, знаниями, творческими находками. 

Технология «Гость группы» или «Встречи с интересными людьми» 

Цель: установление доброжелательной, доверительной атмосферы, 

хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного родительского 

творчества, способствующей сближению детей, родителей и педагогов. 

Задачи: 

- формирование представлений о новых профессиях, об окружающем 

мире; 

- формирование интереса к общению с новыми людьми; 

-  активизация внимания, памяти;  

- развитие умения слушать, слышать, задавать вопросы;  

- показать детям  родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой роли - 

«воспитатель»;  

- представить образец, наглядный пример социальной активности;  

- воспитание чувства гордости, что именно его мама ведет «занятие», 

ее слушают другие дети, тем самым повышать самооценку ребенка 

Технология вовлечения родителей воспитанников в образовательный 

процесс группы, при котором родители являются носителями важной 

информации, практических умений, нужной для решения проектной задачи.  

 Такие встречи приносят много положительных эмоций, позволяют 

познакомить детей с разнообразными видами профессиональной 

деятельности взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь воспитанников 

радость от общения, а также прививают детям определенные культурные 

ценности. 

Сотрудничество такого рода оказывает положительное влияние на 

образовательный, воспитательный и развивающий процесс в целом, а также 

на всех участников образовательных отношений. 
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Воспитанники: 

- узнают  новое  о  профессии,  об  окружающем  мире,  а  главное 

– запоминают, т.к. это не обычное занятие, его ведет новый человек. Новый 

человек вызывает интерес; активизирует внимание, память; 

- учатся слушать, слышать, задавать вопросы; 

- видят своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой роли 

- «воспитатель»; 

- получают образец, наглядный пример социальной активности; 

- испытывают  гордость,  что  именно  его  мама  ведет  «занятие», 

 ее слушают другие дети, тем самым повышается самооценка ребенка. 

- Родители: 

- понимают,  как  иногда  нелегко  справиться  с  коллективом 

 детей, удержать их внимание, как важна подготовка к занятию. Это 

сближает родителей с педагогами, повышает уважение к труду педагога; 

- лучше  узнают  своего  ребенка,  поскольку  видят  его  в  новой, 

нетрадиционной для ролевой модели «мама-ребенок» обстановке. 

Педагоги: также могут поучиться чему-то у родителей, посмотреть на 

ситуацию по-новому. 

Главные участники таких досугов – родители воспитанников. Но кроме 

них также можно приглашать других гостей: 

- сотрудников детского сада; 

- выпускников детского сада; 

- спортсменов; 

- известных личностей – писателей, музыкантов; 

- других родственников; 

- сказочный или мультипликационный персонаж (кукла, человек в 

костюме). 

Здоровьесберегающие технологии 
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. Выделяют 

следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 

- медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических 

мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОО); 

- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития 
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физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОО); 

- образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно- ориентированного воспитания и обучения); 

- обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий, 

проблемно-игровые (игротренинги, самомассаж); коррекционные 

(технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и 

др.) 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей 

среды, под которой понимается системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических 

целей. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Цель технологии: обеспечить возможность конструктивного, 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования 

навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной 

деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

Задачи: 

- создание общности детей и взрослых; - воспитание уважения и 

интереса к личности каждого члена группы, к его индивидуальным 

особенностям;  

- формирование умения распознавать, определять словом и 

корректировать эмоциональное состояние своё и других людей, выбирать 

адекватные стратегии для поддержки друг друга; 

-  совершенствование навыков культуры общения (умение 

использовать различные формы приветствий, комплиментов и т. п.); 

-  создание эмоционального настроя (позитивного, делового);  

- развитие речи и коммуникативных умений: высказывать суждения, 

аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку зрения;  

- формирование умение выбирать из личного опыта наиболее 

значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично,  

- формирование умение внимательно слушать и проявлять 

конструктивное отношение к мнению других;  
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- развитие способностей выбирать, планировать собственную 

деятельность, договариваться с другими о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности. 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер»  

Цель: формирование культуры дружеской совместной трапезы для 

социализации ребёнка старшего дошкольного возраста в форме чаепития. 

Задачи: 

- выявление проблем волнующих детей в данный момент; 

- развитие умения вести непринуждённые дружеские беседы с детьми, 

с педагогами и друг с другом; 

- развитие умения слушать, слышать, задавать вопросы 

Проводится данная традиция в среду во время полдника. Учитывая 

значение культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка 

старшего дошкольного возраста, она организуется в форме чаепития. Во 

время приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская 

беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед отражает те 

проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Эта традиция не 

подразумевает предварительного планирования педагогом темы для 

разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 

Общегрупповой утренний сбор (Рефлексивный круг) 

Проводится с целью развития у дошкольника саморегуляции 

поведения, самостоятельности, инициативности, ответственности – качеств, 

необходимых не только для успешной адаптации и обучения в школе, но и 

для жизни в современном обществе. 

Задачи технологии: 

- сплочение детского коллектива;  

формирование умения слушать и понимать друг друга; 

- формирование общей позиции относительно различных аспектов 

жизни в группе;  

- обсуждение планов на день, неделю, месяц;  

- развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;  

- привлечение родителей к жизни детей в ДОО 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 

игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. В ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 

детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное 

решение на основе обсуждения всех предложений. 

Общегрупповой вечерний сбор «Круг хороших воспоминаний» 
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Организуется с целью отметить, как положительно отличился каждый 

ребёнок 

Задачи: 

- всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло 

сегодня; 

- каждый ребёнок должен услышать про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства; 

- создание в группе атмосферы взаимного уважения и чувства 

самоуважения у отдельных детей 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным 

является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и 

остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство 

самоуважения у отдельных детей. 

Традиция празднования Дней рождения 

Цель: чествование именинников. 

Задачи: 

- формирование благоприятного социального окружения для каждого 

воспитанника группы; 

- формирование культуры празднования важной для каждого человека 

даты; 

- формирование умения устраивать праздник для близкого человека, 

преподносить подарки, говорить приятные поздравительные слова 

Проводится по единому сценарию, который реализуется при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный 

стул с высокой спинкой). Воспитатели выбирают какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучивают с детьми 

величальные песенки для мальчика и для девочки. Если в группе будут 

преподноситься подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

Технологии развития эмоционального интеллекта 

Цель: освоение детьми навыков социализации и понимания 

возможностей эмоционального мира. 

Задачи: 

- развитие самосознания детей;  

- развитие самоконтроля (умения совладать со своими чувствами, 

желаниями);  
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- формирование социальной чуткости (умение устанавливать контакты 

с разными людьми);  

- управление отношениями (способности к сотрудничеству, 

взаимопомощи). 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 
Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность,   осуществляемую   в   

процессе организации  различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или  несколько 

вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

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

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок 

и педагог - равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения 

(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность 

группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Культурные практики 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при 
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взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в 

разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, 

познавательно- исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что в свою очередь способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике 

ребенок проявляет себя 

как творческий субъект 

(творческая 

инициатива) 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры: направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

- в продуктивной - 

созидающий и волевой 

субъект (инициатива 

целеполагания) 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и др. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- в познавательно- 

исследовательской 

практике - как 

субъект исследования 

(познавательная 

инициатива) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

- в коммуникативной 

практике - как 

партнера по 

взаимодействию и 

собеседника 

(коммуникативная 

инициатива) 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой онипринимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим),   условно-

вербального   характера   (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

чтение 

художественной 

литературы дополняет 

развивающие 

возможности других 

культурных практик 

детей дошкольного 

возраста (игровой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности) 

Литературная гостиная - (чтение художественных 

произведений). «Познакомьтесь с писателем» 

(представление своего любимого писателя, рассказ о 

его творчестве, демонстрация книг, чтение наизусть) 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить 

детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 
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действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 

художественная литература и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В основе планирования образовательной деятельности лежит 

комплексно-тематический принцип, целью которого является построение 

образовательной деятельности, направленной на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательной деятельности 

позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритеты дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Для каждой возрастной группы имеется комплексно-тематическое 

планирование, которое педагоги вправе по своему усмотрению частично 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать программные задачи нескольких образовательных 

областей. Важно, чтобы все содержание образовательной деятельности 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и 
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давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Во второй половине дня организуются и проводятся культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми и культурные практики - эта неформализованная 

деятельность, занимающая большую часть времени, которое проводит 

ребенок в дошкольной образовательной организации. Это игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика. Эта деятельность может быть организована не со 

всей группой, а с частью детей, но с таким расчетом, чтобы дети, 

участвующие в деятельности могли рассказать и научить впоследствии 

других детей. 

Схема совместной образовательной деятельности и  

культурных практик в режимных моментах 

Средняя группа 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Утренний сбор ежедневно 

Итоговый сбор 1 раз в 2 недели 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми с целью 

накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, конструктивная игры, игра-драматизация) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, конструктивная игра-драматизация) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Физкультурный досуг, досуг здоровья 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке, в группе) ежедневно 

Творческая  активность 

Музыкальное развлечение 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Коллективный труд 1раз в неделю 

 

Старшая группа 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Утренний сбор ежедневно 

Итоговый сбор 1 раз в 2 недели 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми с целью 

накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, конструктивные игры, игра – драматизация) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, конструктивные игры, игра – драматизация 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Физкультурный досуг, досуг здоровья 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты (в том числе экологической  

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке, в группе) ежедневно 

Занятие в познавательном центре «Знай-ка» 1 раз в неделю 

Творческая активность 

Музыкальное развлечение 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Коллективный труд 1раз в 2 недели 

 

Подготовительная  к школе группа 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 
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неделю 

Утренний сбор ежедневно 

Итоговый сбор 1 раз в 2 недели 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми с целью 

накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, конструктивные игры, игра – драматизация) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, конструктивные игры, игра – драматизация 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Физкультурный досуг, досуг здоровья 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты (в том числе экологической  

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке, в группе) ежедневно 

Занятие в познавательном центре «Знай-ка» 1 раз в неделю 

Творческая активность 

Музыкальное развлечение 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Коллективный труд 1раз в 2 недели 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Средняя группа 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего 

приѐма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

60 – 90 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

30 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 
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Старшая группа 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приѐма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

60 - 90 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка   к   прогулке,   самостоятельная   деятельность 

на  прогулке 

30 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 

 

Подготовительная к школе группа 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приѐма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

60 - 90 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка   к   прогулке,   самостоятельная   деятельность 

на  прогулке 

30 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
С 4 до 5 лет С 5 до 7 лет 

У детей наблюдается высокая активность. 
Данная потребность 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 действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым 

Дети имеют яркую потребность в 
самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. 
Поэтому педагогу важно обратить 

внимание  на те педагогические 

условия, которые развивают 

детскую самостоятельность,  

инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает 

ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои 

знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного 

решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к 

самостоятельности, старается 

определять для детей все
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стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную 

активность,  уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В 

течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают 

опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это 

могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим,  заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была 

возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских 

видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца) 

 более сложные задачи, 

активизируя их 

усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно 

поддерживает желание 

преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление

 к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших 

затруднений 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Педагоги используют следующие способы и направления поддержки 

детской инициативы в соответствии с возрастными особенностями детей. 

4—5 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- способствуют стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относятся к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивают для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группах 

имеются наборы атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку;  

- создают условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждают негативный поступок, действие 

ребёнка, но не допускают критики его личности, его качеств. Негативные 
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оценки дают только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

- не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры; 

- обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 

- привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день; 

- читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

5—6 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- создают в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражают радость при встрече, используют ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощряют желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем 

организации игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

- создают условия и выделяют время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6—8 ЛЕТ 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- вводят адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
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- спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывают детям 

о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и учат его добиваться 

таких же результатов; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывают и реализовывают их пожелания и предложения; 

- создают условия и выделяют время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивают выставки и красиво оформляют постоянную 

экспозицию работ; 

- организовывают концерты для выступления детей и взрослых 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми  
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

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

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

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

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 

общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей; - оказание помощи в поиске и 

обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 
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развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; - 

содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Организация работы педагогов 

в группах компенсирующей направленности 

В обязанности воспитателя входит обязательное выполнение 

требований адаптированной основной образовательной программы для  

решения коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и 

на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью.
  

Особое внимание уделяется развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

       Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят 

в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 
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речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, 

имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких 

проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 
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ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры и занятия. У 

дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой (согласно календарно-тематическому плану). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, 

памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

занятиях разными видами деятельности с воспитателем осуществляется 

поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся 

понимать словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой учителя-логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с учителем-

логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь 

признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в 

практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 
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речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны 

преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень 

требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 

Иногда она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

правильной речи. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то 

воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или 

рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, 

подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной тематике.  

В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на 

логопедических занятиях. Здесь он полностью руководствуется 

методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в тетради 

взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности 

и всей группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение 

за состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения. 

Воспитатель контролирует их речевую активность, правильное употребление 

в речи поставленных звуков, отработанных грамматических форм, расширяет 

словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные 

психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных 

режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Учитель-логопед осуществляет:  

• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционно-логопедической 

помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

• систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно- логопедической работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи 

в организации полноценной речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством 

проведения ими речевой работы с детьми. 
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Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное 

психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. 

Реализация этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-

логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых 

психических процессов и функций. 

Деятельность педагога-психолога направлена на: 

- создание среды психологической поддержки детям с нарушениями 

речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной 

ориентировки;  

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; 

- совершенствование мелкой моторики; 

- развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

- активизацию отработанной лексики; 

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на 

логопедические занятия; 

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению; 

- повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в 

задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая 

логика построения коррекционно-образовательного процесса. 

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять 

помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые 

дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и 

всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с 

детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку 

тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности 

появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать 

проекты, оказывающие влияние на воспитательно-образовательную среду 

ДОУ в целом. Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и 

педагога-психолога в условиях дошкольного образовательного учреждения 

позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития 

речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, 

успешно развиваться и обучаться. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по 

активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций 

у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, 

прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и 

пробуждения. Использование музыкального фона в процессе игровой, 

трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность детей, 
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стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы.  

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка 

дыхания, голоса, просодическая сторона речи. Речевые упражнения, 

связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое 

напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений.  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье 

долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование 

здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе 

коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на 

определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, 

психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза и др. 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением 

детского организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, 

совершенствованием просодических компонентов речи, координации 

основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, 

умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, 

решительности, отзывчивости и др.  

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную 

работу с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и 

соблюдению санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую 

помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации 

родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 

необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-

педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по запросам 

педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; 

при поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные 

сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в 

родительских собраниях. 

Родители, семья 

Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, 

в двух направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 

Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье. 

Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье. 
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Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, знакомство с художественной литературой, с творчеством детских 

писателей, композиторов, работа над пересказом и составление всех видов 

рассказа). 

Закрепление навыков чтения и письма.  

Закрепление речевых навыков по заданию логопеда. 

Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, во

ображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

Консультации у врачей и при необходимости проведение курса 

лечения. 

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и 

мелкой моторики. 

Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного 

включения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного 

года систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты 

показывают приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 

обращают внимание на затруднения  и достижения ребенка, подсказывают, 

на что необходимо обратить внимание дома. Полезным для родителей 

является посещение открытых занятий логопеда и воспитателя, мастер - 

классов, тренингов, практических занятий. Родители получают возможность 

следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением 

режимных моментов, организацией игровой деятельности, самим учиться 

приемам коррекционной работы. 

В процессе такого взаимодействия удается вооружить сотрудников 

теоретическими и практическими знаниями в области коррекционной 

педагогики и психологии, логопедии. А также сформировать необходимые 

умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим 

опытом, выработать потребность в непрерывном самообразовании. 

Созданию единой, сплоченной команды, координации действий 

помогает психолого-педагогический консилиум. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 

Содержание коррекционно-развивающего процесса строится с учетом 

ведущих линий речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи - и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно-эстетического развития ребенка. Реализация 

этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и 

нетрадиционных средств развития: кукло- и сказкотерапии, кинезотерапии, 

психогимнастики, артикуляционной, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, точечного массажа, физио-, фито-, аромо-, 
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хромо-, музыкотерапии, логоритмики. При этом щадящий режим, 

индивидуальный подход, общеукрепляющее лечение, доброжелательность, 

педагогическая поддержка выходят на первый план. Таким образом, создание 

единого педагогического пространства способствует эффективному 

взаимодействию всех специалистов ДОУ и семьи в преодолении речевых 

нарушений дошкольников.  

 

2.6. Взаимодействие педагогических работников с 

родителям (законными представителями)  обучающихся с ТНР  
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка» с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОУ и семьи;  

- повышение воспитательного потенциала семьи. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в МБДОУ ДС №16 

«Ивушка»  и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР:  

- Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

- С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

- Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 
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вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

- Взаимодействие педагогических работников МБДОУ ДС №16 

«Ивушка»  с родителям (законным представителям) направлено на 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

- Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  

и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека.  

- Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.  

- Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: выработка 

у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; создание 

активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; повышение 

родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка»;  

- создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ 

ДС №16 «Ивушка», группы в социальных сетях).  
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Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями:  

- организация преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие данную 

Программу, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБДОУ. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  и 

семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др.). 

Таким образом, педагоги МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  занимаются 

профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 
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уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в детском саду. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) привносят в жизнь 

детского сада свои особые умения, помогают с уборкой территории, 

сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий. 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками образовательного процесса. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» часть, 

формируемая участниками образовательных отношений Программы 

разработана с учётом мотивированного мнения родителей с целью 

обеспечения учета индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, 

членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников.  
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 
родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 
групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 
педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 
являются педагогические беседы с родителями. Целью педагогической 
беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее 
особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 
Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 
педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 
возникающих педагогических ситуаций. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 
родителей со спецификой дошкольного учреждения, позволяет избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей.  Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, оказать помощь там, где она 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к 

детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  
Одной из востребованных форм работы с родителями является 

наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 
наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, 
содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 
помощи семье. Среди наглядной пропаганды, используемой в МБДОУ ДС 
№16 «Ивушка»  следующие формы: 
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -
правила для родителей, режим дня, объявления различного характера; мате-
риалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,  
благодарность добровольным помощникам и т. д.). 

Технология «Образовательные афиши» 

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников 

в образовательную деятельность группы или ДОО. 

Задачи: 

- знакомство родителей (законных представителей) с тематическими 

неделями группы;  

- знакомство родителей (законных представителей) с теми 

мероприятиями, которые они могут посетить как пассивные или как 

активные участники;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) обучающихся, повышение их компетентности в 

вопросах развития и образования детей;  

- изучение активности включения в образовательную деятельность 

группы или ДОО родителей (законных представителей), определение 

педагогами наиболее интересных форм взаимодействия по мнению 

родителей (законных представителей). 

Вариативность форм взаимодействия с родителями обеспечивает 

эффективность результатов решения задач сотрудничества педагогов и 

родителей, среди которых: 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 

дать оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 

удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательные конструктивными. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей 

группе, ДОУ – ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании 

предметно – развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, необходимо 

составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 
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помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

День мамы, папы (бабушки, дедушки и т.д.) – тематические дни 

позволяют привлекать разных членов семьи к обсуждению важных вопросов 

семейного воспитания и развития ребенка, позволяют в легкой и 

ненавязчивой форме организовать процесс согласования семейных позиций 

в вопросах семейного воспитания. Поддержать и ярче выделить роль разных 

членов семьи в воспитании ребенка, обеспечить сотрудничество детского 

сада и семьи. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). 

Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и 

фантазию в различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении сценария, читать 

стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и 

рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие 

выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя 

(повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). 

Организация взаимодействия с родителями через блог педагога: 

Является одной из интересных и неформальных форм работы, которая на 

практике показывает положительный результат и вызывает в последнее 

время заслуженный интерес и у педагогов, и у родителей. Посещая блог, 

родители получают: информацию о жизни и деятельности ребенка в саду; 

консультирование по вопросам воспитания и обучения детей; информацию 

по изучаемому материалу и возможность постоянно участвовать в 

образовательной деятельности. 

Возможность размещения ссылок, фото, видео, позволило создать: 

- электронное портфолио группы; 

- методическую копилку; 

- консультативную гостиную для родителей; 

- рубрику «Полезные ссылки»; 

- и др. 

Возможность оставлять к записям блога комментарии, которые также 

доступны для чтения, даёт возможность получать обратную связь от 

родителей, отвечать на комментарии. Материалы, которые педагог 

размещает на своей страничке или в блоге, демонстрируют родителям его 

профессиональные интересы, знания и навыки. Это повышает авторитет 

педагога, формирует уважение и доверие к нему. Педагог может записать и 

разместить в блоге видеоконсультацию для родителей, которые пропустили 

собрание в группе. В режиме  онлайн можно консультировать родителей, 

дети которых испытывают трудности в обучении. 

Группа в социальной сети. Наличие группы в социальной сети 
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позволяет популяризировать деятельность ДОУ, информировать большое 

количество посетителей об интересных событиях, обсуждать достижения 

педагогов и воспитанников. Чтобы создать такую группу, проведите опрос 

среди родителей и выясните, какой социальной сетью пользуется 

большинство из них. 

В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда им 

удобно, обсуждать детали предстоящего мероприятия и делиться 

впечатлениями о прошедших праздниках и досугах. К общению в группе 

могут присоединиться специалисты ДОУ. Здесь можно провести опрос среди 

родителей и оперативно собрать информацию, разместить ссылки на 

методическую литературу, фото- и видеоматериалы. 

Однако, общение в социальной сети может свести к минимуму живое 

общение с родителями. Кроме того, если сразу не оговорить с родителями 

правила группы, она превратится в ленту бесполезных постов. К группе 

могут присоединиться посторонние пользователи, размещать рекламу, 

запрещенные материалы, некорректно высказываться. Поэтому не следует 

оставляйть доступ к группе открытым, необходимо проверять запросы на 

вступление в группу и материалы, которые предлагают разместить. 

Чат в мессенджерах. - Мессенджеры – программы, с помощью 

которых пользователи обмениваются быстрыми сообщениями (Telegram). 

Их используют и педагоги, и родители. Однако радость от того, что теперь 

можно «поймать» постоянно занятого родителя, быстро сменяется на 

раздражение, когда родители начинают писать педагогам круглосуточно. 

Чтобы этого не произошло, пользуйтесь правилами общения в чате и 

обговорите с родителями время работы чата. 

Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, 

передавать текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео. С 

их помощью можно отправить фото с фрагментами занятия родителям. Это 

особенно актуально в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Используйте мессенджеры для личной переписки и отдельно создайте чат 

группы. Это позволит общаться со всеми родителями группы и обеспечить 

приватность для решения личных обращений. 

Отметим, что в чат группы родители могут писать ночью и рано 

утром, сообщать, что их ребенок не придет в детский сад, скидывать 

картинки с пожеланиями хорошего дня, новости из интернета, советовать 

магазины с игрушками и детской одеждой. Чтобы этого не происходило, 

оговорите с ними правила общения в чате. 

Для эффективного сотрудничества педагогов и родителей в рамках 

реализации Программы руководствоваться ключевыми направлениями 

сотрудничества и выбирать его формы в соответствии с ключевыми 

задачами каждого направления и ожидаемыми результатами 

взаимодействия детского сада и семьи. 
В МБДОУ ДС №16 «Ивушка» применяются следующие методы и 

формы работы с родителями: 
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-  планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

- совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

- наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

- дистанционные формы взаимодействия: онлайн-консультации, мастер-

классы, ведение групповых чатов в мессенджерах, размещение информации 

на личной веб-странице воспитателя в сети Интернет, совместные с 

родителями и детьми онлайн-занятия; 

- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

определение перспектив дальнейшего сотрудничества. 

 

2.7. Взаимодействие с социальными институтами 

 

Новые задачи, встающие перед дошкольным учреждением, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими ему решать 

образовательные задачи образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам, позволяет расширить 

образовательное пространство детского сада. Организовано взаимодействие с 

научными, культурными, оздоровительными и социальными учреждениями 

города: 

• Центр педагогического, психологического и медико-социального 

сопровождения; 

• МБУ ДПО «Одаренность». 

Система организации совместной деятельности ДОУ с социальными 

институтами детства предполагает: 

-заключение договора или плана совместной работы между ДОУ и 

учреждением; 

-проведение в течение года встреч, направленных на выявление 

проблемы совместной деятельности,; 
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-доведение информации в данном направлении до семьи 

воспитанников, которые активно участвуют в мероприятиях; 

-подведение итогов в конце года (совещания, конференции, круглые 

столы). Основные формы организации с социальными институтами: 

-Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, конкурс знатоков ПДД, организация и проведение 

недель безопасности, участие в городских «Малых олимпийских играх» 

среди воспитанников ДОУ и др. 

-Коллективно-творческие мероприятия: организация и проведение 

совместных концертов, развлечений и праздников, участие в городских и 

всероссийских конкурсах детского творчества. 

-Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов учреждений 

образования и здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, 

семинаров для педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа 

ДОУ через средства массовой информации. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

сотрудничество с муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Основная общеобразовательная школа №7», которое 

оказывает благотворное влияние на всестороннее развитие дошкольников, 

повышает мотивацию к школьному обучению и осуществляется через 

совместное планирование педагогической деятельности по подготовке детей 

к школе, совместные праздники и мероприятия, выставки творческих работ, 

взаимопосещения занятий и уроков, экскурсий, участие педагогов в 

семинарах и методических объединениях. 

 

 

2.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ТНР 

Направления  коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

направлена на обеспечение коррекции нарушений развития у детей с ТНР, в 

том числе детей-инвалидов с ТНР; оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа ( далее –КРР) представляет собой 

комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также 

мониторинг динамики их развития. КРР в группах компенсирующей 
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направленности для детей с ТНР в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

осуществляют: воспитатели групп, педагоги, педагог-психолог, учител-

логопед. 

Направления КРР: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической 

работы с детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии 

ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, 

соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям 

детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-

методической помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении 

детей с проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; 

координирует профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные 

нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

реализуется в форме групповых и  индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количества, формы организации, методов и 

технологий реализации определяется специалистами, исходя из возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется на основе программных требований ФАОП 

ДО, рекомендаций ПМПК и ППк. 

2.8.1. Основные направления программы психокоррекции и           

психологического сопровождения 

Цели коррекционно-развивающей работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения с целью предупреждения вторичных 
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отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей с нарушениями 

зрения дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в 

развитии в среду нормативно развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных 

потребностей обучающихся; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их 

творческому развитию; выявление детей с проблемами развития 

эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики; 

‒ на основании рекомендаций ПМПК и ППк. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении детей с неярко 

выраженными отклонениями в развитии в МБДОУ отводится психолого-

педагогическому консилиуму (далее — ППк), специалисты которого 

рекомендуют ребёнку дополнительные занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, воспитателем, 

Ориентируясь на предлагаемые Программой требования по отдельным 

образовательным областям и учитывая возрастной принцип в её реализации, 
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педагоги самостоятельно смогут как определить направления, задачи и объём 

коррекционно-развивающей работы для целевых групп обучающихся. 

Важными принципами организации коррекционно-развивающего процесса 

являются: 

- учёт возрастных особенностей развития ребёнка; 

- учёт уровня сформированности ведущей и типичных видов детской 

деятельности; 

- учёт индивидуальных особенностей, возможностей, склонностей и 

предпочтений ребёнка; 

- создание динамичной среды, соответствующей запросам и потребностям 

ребёнка; 

- создание условий, удовлетворяющих личностным и познавательным 

потребностям ребёнка и способствующих формированию у него адекватных 

ориентировочных реакций; 

- восполнение имеющихся пробелов и сглаживание негативных проявлений 

отклоняющегося или нарушенного развития; 

- использование вариативных методов, способов и приёмов обучения в 

динамичной среде; 

- исследовательская позиция взрослого в процессе взаимодействия с 

ребёнком и организации его функционирования. 

                    Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на 

коррекцию нарушений развития у различных категорий детей (целевых 

групп), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной психологической помощи в освоении АОП 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка», их разностороннее  развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом 

по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики и 

рекомендаций ТПМПК. 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (ФОП ДО) педагогом-психологом оказывается адресная 

психологическая помощь следующим целевым группам: 

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

 с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в 

установленном порядке; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану / учебному 

расписанию на основании медицинского заключения (часто 

болеющие дети (ЧБД)) 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении 

образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 
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 одарённые обучающиеся. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с 

нормативными кризисами развития. 

 

Возрастной 

кризис 

Задачи работы 

Кризис 3-х лет  Оказание помощи и поддержки в осуществлении 

поиска и реализации ребенком новых способов 

сотрудничества с взрослыми, в которых 

возможно проявление сильных сторон детского 

«Я». 

 Недопущение закрепления негативных черт 

личности у ребёнка, как результата 

неправильного обращения с ним родителей в этот 

период.  

 Активизировать интерес к предметам и 

действиям через общение со взрослым, в том 

числе в игровых ситуациях. 

 Расширять сферу доступных ребёнку предметов. 

 Обучать разнообразным действиям, играм с 

предметами. 

 Развивать целеполагание, содействовать в 

достижении цели. 

 Развивать возрастное новообразование – гордость 

за свои достижения. 

 Создавать условия для проявления 

самостоятельности, преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Кризис 7-ми лет  Развивать навыки контекстного общения со 

взрослыми, формы сотрудничества с 

ровесниками, элементы рефлексии. 

 Создавать условия для формирования адекватных 



104 
 

 

переживаний в ситуации успеха, неудачи. 

 Ориентировать ребёнка в пространстве 

внутреннего мира. 

 Создавать условия для осознания ребёнком 

переживаний, связанных с возрастно-временным 

статусом, развивать осознание адекватной, 

положительной временной перспективы. 

 Формировать готовность принимать себя и 

другого человека как нравственную и 

психологическую ценность. 

 Формировать психологическое новообразование 

– новую внутреннюю позицию. 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

Категория детей Задачи работы  

Дети ОВЗ и/или дети-

инвалиды, 

получившие статус в 

установленном 

порядке 

Коррекционно-развивающая работа  выстраивается 

согласно нозологическим группам и направлена на: 

 Предупреждение вторичных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся. 

 Коррекцию нарушений психического развития. 

 Формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции. 

Часто болеющие дети, 

обучающиеся по 

индивидуальному 

учебному плану/ 

расписанию на 

основании 

медицинского 

заключения. 

 Коррекция/развитие коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов. 

 Снижение тревожности. 

 Помощь в разрешении поведенческих проблем. 

 Создание условий для успешной социализации, 

оптимизации межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в освоении 

ООП, развитии, 

социальной 

адаптации, в том 

числе билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие 

трудности в 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении ООП ДО и развитии: 

 развивать познавательные интересы, 

самоконтроль в интеллектуальной деятельности, 

способность к интеллектуальному 

экспериментированию, интеллектуальному 

творчеству.  

 учить использовать приёмы произвольной 

регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения, рассуждать, делать умозаключения.  

 формировать приёмы постановки и решения 
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понимание 

государственного 

языка РФ на 

дошкольном уровне 

образования. 

познавательных задач разными способами.  

 обучать родителей и педагогов эффективным 

приёмам взаимодействия с детьми в трудных 

воспитательных ситуациях. 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в социальной адаптации: 

 формирование правил поведения в группе; 

 коррекция деструктивных эмоциональных 

состояний; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 снятия психоэмоционального напряжения; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы 

и уважения по отношению к ребёнку. 

Задачи работы с билингвальными обучающимися, 

детьми мигрантов, испытывающие трудности в 

понимание государственного языка РФ на 

дошкольном уровне образования:  

 развитие коммуникативных навыков. 

 формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и 

желаниям. 

 формирование уверенного поведения и 

социальной успешности. 

 коррекция деструктивных эмоциональных 

состояний, возникающих в последствии 

попадания в новую языковую и культурную 

среду (тревога, неуверенность, агрессия). 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы 

и уважения по отношению к ребёнку. 

Одарённые 

обучающиеся. 

Формирование отношений к самому себе: 

 Развивать уверенность, толерантное отношение к 

действительности.  

 Учить приёмам преодоления 

психоэмоционального напряжения.  

 Формировать адекватное представление о своих 

возможностях, понимание достоинств и 

недостатков в самом себе и в окружающих, 

привычку опираться на собственные силы и 

готовность нести ответственность за свои 

поступки.  

 Учить находить средства для реализации целей, 

достигать результата.  

 Помочь освоить социально приемлемые способы 

самовыражения.  
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 Стимулировать борьбу мотивов, развивать 

общественную мотивацию.  

 Создавать условия для удовлетворения 

интеллектуальной любознательности и 

готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со взрослыми: 

 Развивать продуктивные формы взаимодействия 

со взрослыми, чувствительность к 

педагогической оценке, честность, стремление 

помогать, эмпатию.  

 Формировать приёмы диалогического общения 

со взрослыми.  

 Формировать у взрослых приёмы эффективного 

взаимодействия с ребёнком. 

Взаимоотношения со сверстниками: 

 Развивать формы продуктивного сотрудничества 

со сверстниками, дружелюбие, стремление 

содействовать, эмпатию.  

 Формировать приёмы диалогического общения 

со сверстниками. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

Категория детей Задачи работы  

Дети-сироты.  Актуализация внутренних ресурсов самого 

ребёнка, помогающих перерабатывать 

травматические переживания и снизить риски, 

связанных с развитием посттравматической 

симптоматики, и нарушения, коррекция 

депривационных расстройств.  

 Создание «переходного пространства», где будет 

возможно выстраивание оздоравливающих 

отношений между помогающим взрослым 

(педагог-психолог) и травмированным ребёнком.  

 Предоставление ребёнку возможности в 

специально созданных условиях «переходного 

пространства» отреагировать переполняющие его 

аффекты (боль, грусть, ненависть, агрессия) с 

целью снизить аффективную напряжённость 

травматических переживаний, используя 

собственные ресурсы и поддержку педагога-

психолога, реанимировать утерянное доверие 

ребёнка к взрослому и мотивировать его к 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 
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выстраиванию новых позитивных отношений с 

окружением, мотивировать ребёнка-сироту к 

формированию привязанности. 

Дети – жертвы 

вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 Психокоррекционная работа с детьми включает в 

себя работу с телом, эмоциональной сферой и с 

образом себя в прошлом, настоящем и будущем.  

 Работа с эмоциональной сферой направлена на 

нейтрализацию страхов детей, обсуждение 

реакций и мыслей ребёнка, связанных с 

травмирующим событием. 

  Обеспечение поддержки, отдыха, комфорта, 

возможности играть. Дети из семей 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев. 

Дети, оказавшиеся в 

экстремальных 

условиях. 

Дети – жертвы 

насилия. 

 

 

 

 Формирование позитивной «Я-концепции» 

ребёнка, пострадавшего от насилия. 

 Совершенствование умений, навыков, 

способностей, позволяющих ребёнку 

идентифицировать свои мысли, чувства, 

поведение для установления доверительных 

отношений с другими. 

 Способствовать отреагированию негативных 

переживаний, связанных с насилием. 

 Формировать умение оценивать своё поведение и 

поведение других. 

Дети с отклонениями 

в поведении. 
 Коррекция /развитие социально-

коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы. 

 Помощь в решение поведенческих проблем. 

 Формирование адекватных, социально-

приемлемых способов поведения. 

 Развитие рефлексивных способностей. 

 Совершенствование способов саморегуляции. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, 

находящиеся в социально опасном положении (СОП) 

Категория детей 

и/или семей 

Задачи работы 

Дети и/или семьи, 

находящиеся в СОП 
 сопровождение процесса развития ребёнка 

(профилактика и коррекция отклонений в 
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развитии ребёнка); 

 проведение коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на стабилизацию 

или налаживание детско-родительских 

отношений. 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска». 

Категория детей Задачи работы  

Дети с проблемами 

эмоционального 

характера 

(повышенная 

возбудимость, апатия, 

раздражительность, 

тревога, появление 

фобий). 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

Содействовать свободному, раскрепощённому 

выражению чувств, эмоций. Обогащать позитивный 

эмоциональный опыт, поведенческий репертуар. 

Создавать условия для проявления 

самостоятельности. Формировать осознание своих 

переживаний, их причин, особенностей проявления. 

Учить приёмам расслабления, саморегуляции 

эмоций. Развивать высшие чувства, творчество, 

самоконтроль в деятельность. Обучать родителей и 

педагогов эффективным приёмам взаимодействия с 

детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

поведенческого 

характера (грубость, 

агрессия, обман). 

Содействовать расширению интересов, осознанию 

норм и правил поведения, нежелательных 

последствий при их нарушении. Развивать 

способность делать личностный выбор, 

инициативность, навыки целеполагания, саногенное 

мышление, самоконтроль в деятельности. Учить 

разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами. Создавать ситуации успеха, условия для 

проявления самостоятельности, творческого 

общения. Обогащать поведенческий репертуар. 

Формировать информативные представления о своих 

потребностях, интересах, мотивах, особенностях, 

достижениях; умения соподчинять мотивы. Обучать 

родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Дети с проблемами 

общения 

(стеснительность, 

замкнутость, 

излишняя 

чувствительность, 

выраженная 

нереализованная 

Развивать адекватное восприятие партнёра по 

общению. Формировать интерес к ровесникам и 

взрослым как партнёрам по общению; приёмы 

передачи информации в общении, как вербальные, 

так и невербальные. Стимулировать инициативу в 

общении. Учить использовать продуктивные приёмы 

межличностного взаимодействия, разрешать 

конфликтные ситуации адекватными способами. 
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потребность в 

лидерстве). 

Содействовать осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. 

Создавать условия для творческого общения. 

Развивать самоконтроль в общении. Обучать 

родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных 

ситуациях. 

Дети с проблемами 

невротического 

характера. 

 Уменьшение остроты личностных реакций на 

ситуации, вызывающие невротические 

проявления. 

 Отреагирование актуальных эмоций и чувств. 

Также работа с детьми с проблема невротического 

характера должна вестись в тесном взаимодействии 

с родителями (законными представителями) и 

содержать в себе выдачу рекомендаций и 

направление к невропатологу. 

Дети с проблемами 

регуляторного 

характера 

(расстройство сна, 

быстрая 

утомляемость, 

навязчивые движения, 

двигательная 

расторможенность, 

снижение 

произвольности 

внимания). 

 По необходимости направление ребёнка к 

невропатологу. 

 Развитие произвольного внимания. 

 Снятие психоэмоционального напряжения. 

 Обучение навыкам расслабления. 

     

     Для осуществления коррекционно-развивающей работы с различными 

целевыми группами педагогом-психологом составляется программа 

коррекционно-развивающей работы. В случае выраженных нарушений в 

развитии ребёнка и при невозможности включения его в групповую работу 

составляется программа индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком. Включение ребёнка в программу коррекционно-

развивающей работы, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ПМПК или ППк, по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/ родителя (законного представителя). 

Реализация программ коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работы осуществляется педагогом-психологом 

еженедельно при согласии родителей (законных представителей). 

Совместная деятельность детей с педагогом-психологом  осуществляется в 

виде игровой деятельности в режимных. 
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Формы  работы — игровая деятельность, включенная в режим группы, 

проводится 1 раз в неделю в первой или второй половине дня: с детьми 

раннего возраста – до 8-10 мин., в   младших группах –  до15 мин., в средних 

группах – до 20 мин., в старших группах – до 20-25 мин, в подготовительных 

к школе группах – до 30 мин. 

 

Психологическое консультирование 

Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь 

человеку в разрешении проблемы в ситуации, когда он сам создал её 

наличие.  

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и 

возможности возрастного развития, а также на его индивидуальные 

варианты. 

         Задачи психологического консультирования: 

 Оказание психологической помощи в ситуации разных затруднений, 

связанных с образовательным процессом.  

 Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, единые для 

всех участников образовательных отношений. 

 Обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций. 

 Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций. 

Направления психологического консультирования: 

 Консультирование администрации, педагогов и других работников 

образовательной организации по проблемам взаимоотношений в 

трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам. 

 Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

 Консультирование педагогов по вопросу выбора индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися. 

 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками, их развития, в вопросах выбора 

оптимальной стратегии воспитания и приёмов коррекционно-

развивающей работы с ребёнком. 
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 Консультирование администрации ДОУ, педагогов и родителей 

(законных представителей) по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития детей. 

 

Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

(педагогов, родителей (законных представителей)) и детей к 

психологическим знаниям, повышение их психологической компетенции. 

Формы работы Задачи Участники 

Информационные 

стенды, печатные 

материалы памятки, 

информационные 

листовки, газеты и 

т.п.). 

Знакомство с возрастными и 

психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ и детей, 

испытывающих трудности в 

освоении ООП ДО и социальной 

адаптации. Знакомство с методами 

и приемами воспитания, развития и 

обучения. 

Родители 

(законные 

представители) 

Электронные 

ресурсы (сайт ДОУ, 

группа детского сада 

в ВКонтакте). 

Информирование о детальности 

педагога-психолога в детском саду. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Беседы, 

консультации 

(онлайн и оффлайн 

формата). 

Разъяснение участникам 

образовательных отношений 

вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Семинары-

практикумы, мастер-

классы. 

Знакомство с методами и приёмами 

воспитания, развития и обучения. 

Родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

Педагогический 

совет, консультация. 

Ознакомление с основными 

условиями психического развития 

ребёнка, в том числе детей с ОВЗ и 

детей, испытывающих трудности в 

освоении ООП ДО и социальной 

адаптации. 

Педагоги, 

администрация 

ДОУ 

Консультация. Информирование субъектов 

образовательного процесса о 

формах и результатах 

Родители 

(законные 

представители), 
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профессиональной деятельности. педагоги. 

Лекции. Ознакомление с современными 

исследованиями в области 

психологии дошкольного возраста и 

профилактики социальной 

адаптации, в том числе детей с ОВЗ 

и детей, испытывающих трудности 

в освоении ООП ДО и социальной 

адаптации. 

Педагоги, 

администрация 

ДОУ 

Тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях. 

Разъяснение индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, 

в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

Просветительская работа по 

принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе 

одарённости ребёнка. 

Информирование о фактах, 

препятствующих развитию 

личности детей, в том числе детей с 

ОВЗ и детей, испытывающих 

трудности в освоении ООП ДО и 

социальной адаптации. 

Информирование о мерах по 

оказанию им различного вида 

психологической помощи. 

Родители 

(законные 

представители) 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 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 комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 



113 
 

 

- коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) 

логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 

том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
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уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности 
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обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) 
и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

-специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с 
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ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 
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инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

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

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания 

речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках 

первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с зачатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
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некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории 

падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение 

простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 
предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных 

и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости 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», 

«рассказ», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы: 

- овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы педагогического работника и наглядную помощь;  

- учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации 

речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
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- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в ДОО предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 

НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражается 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом 

образовательной программы ДО. Структура Программы воспитания 

включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

2.9.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №16 «Ивушка» Старооскольского городского 

округа (далее – МБДОУ ДС №16 «Ивушка»).  

 Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
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Федерации, природе и окружающей среде  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

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

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

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

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания: 

-  «образовательная программа» – комплекс основных характеристик 
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образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации»; 

-  «воспитание» - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку  труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

- «образовательная ситуация» – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций; 

- «образовательная среда» – социокультурное содержание 

образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и 

развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав 

становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде; 

- «общность» – устойчивая система связей и отношений между 

людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные 

целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская); 

- «социокультурные ценности» – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности; 

- «уклад» – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекста. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания 
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 Общая цель воспитания  в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» - личностное 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному 

и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в МБДОУ ДС №16«Ивушка»: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

29.2.2. Направления воспитания. 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1.  Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и 

уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

 Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

-формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере);  
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- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины);  

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 

в благополучии и процветании своей Родины  через конкретные 

каждодневные дела, направленные, на поддержание чистоты и порядка, 

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

города, района, края, Отчизны в целом. 

1.2.2.  Духовно-нравственное направление воспитания. 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

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

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие 

ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и 

личностном аспектах. 

1.2.3.Социальное направление воспитания. 

 Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

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

находить общий язык с другими людьми. 

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

социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

1.2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 



130 
 

 

 Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 В МБДОУ ДС №16 «Ивушка» проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

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

личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

 Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

1.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

 Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению 

у ребенка ценностного отношения к красоте. 

 Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его 
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духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

1.3. Целевые ориентиры воспитания 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем 

годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа Проявляющий 

привязанность к близким 

людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий 

сочувствие, доброту. 

 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к 

другим детям и 

способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию 

"Я сам!". Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, 

активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность 

жизни и здоровья, 

владеющий основными 

способами укрепления 

здоровья - физическая 
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культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, 

личная гигиена, 

безопасное поведение и 

другое; стремящийся к 

сбережению и 

укреплению 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим 

упражнениям и 

подвижным играм, 

стремление к личной и 

командной победе, 

нравственные и волевые 

качества. 

 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

старшим в доступных 

трудовых действиях. 

Стремящийся к 

результативности, 

самостоятельности, 

ответственности в 

самообслуживании, в 

быту, в игровой и других 

видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, 

детский дизайн и 

другое). 

 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий 

эмоциональную 

отзывчивость на красоту 

в окружающем мире и 

искусстве. Способный к 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

декоративно-

оформительской, 
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музыкальной, 

словесноречевой, 

театрализованной и 

другое). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения 

освоения программы 

Направление 

воспитагния 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране - России, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким 

людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий 

традиционные ценности, 

ценности семьи и 

общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и 

положительные 

человеческие качества, 

иногда прибегая к 

помощи взрослого в 

ситуациях морального 

выбора. 

 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 
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между людьми. 

Владеющий основами 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

 

Познавательное Познание Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом. 

Проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных 

ценностей. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность 

жизни, владеющий 

основными способами 

укрепления здоровья - 

занятия физической 

культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, 

соблюдение личной 

гигиены и безопасного 

поведения и другое; 

стремящийся к 

сбережению и 
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укреплению 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим 

упражнениям и 

подвижным играм, 

стремление к личной и 

командной победе, 

нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий 

потребность в 

двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление 

о некоторых видах 

спорта и активного 

отдыха. 

 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности. 

Проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности. 

 

Эстетическое Культура и красота Способный 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 
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2.9.2 Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад МБДОУ ДС №16 «Ивушка». 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 - обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 - оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада МБДОУ ДС №16 «Ивушка», отражающего 

сформированность в ней готовности всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад МБДОУ ДС №16 «Ивушка» направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в  МБДОУ ДС №16 «Ивушка» строится на 

следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка;  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

 - создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

 - системность и целенаправленность воспитания как условие его 

эффективности.  

Программа МБДОУ ДС №16 «Ивушка» включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательных отношений. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. В системе развивающего 

обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой личностный 
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потенциал. Белгородская область – южный район средней полосы России. 

Образовательная деятельность осуществляется в условиях умеренно 

континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В связи с этим при организации образовательной деятельности 

учитываются климатические особенности региона:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны;  

длительность светового дня;  

погодные условия и т. д.  

В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Уклад в МБДОУ ДС №16  «Ивушка» 

направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Важными направлениями 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка» в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются:  

- обогащение игрового опыта дошкольников; 

 - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

 - знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города, поселка и его окрестностей.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Ежедневные 

традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли.  В 

утренние часы активно используется технология группового сбора «Утро 

радостных встреч»  

- организация совместной деятельности взрослых и детей, основанной на 

равноправном и равнозначном участии обеих сторон в выборе содержания и 

в планировании действий.  

Структура технологии:  

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, подарки) 1-3 мин.  

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание) 2-5 

мин. 

 3. Обмен новостями 2-10 мин.  

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм 

и видов деятельности на весь проект);  
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презентация Центров активности (взрослыми и детьми) 5- 12 мин. Вечерний 

«Рефлексивный круг» позволяет подвести итог дня, обсудить планы на 

следующий день.  

Ежемесячные традиции МБДОУ ДС №16 «Ивушка»: «День именинника», 

театрализованные развлечения. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 

сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных 

отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «Дни рождения детей», «День 

рождение Детского сада»;  

- окружающей природе: акция «Покормите птиц зимой», «День Земли», 

«День леса» и др.; 

 - миру искусства и литературы: «День книги», «День театра», «День 

музыки»;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«День флага РФ», «День народного единства», «День Матери», «Новый год», 

«23 февраля», «8 Марта», «День космонавтики», «День защиты детей», 

«День России», «День семьи, любви и верности», «День города – 3 

сентября», «День флага Белгородской области»;  

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя», «День учителя», «День 

медицинского работника», «День строителя».  

В проведении общесадовых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле. Педагогические работники МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. Ключевой 

фигурой воспитания в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

 

                       2.2.Воспитывающая среда образовательной организации 

 Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 
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Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 - «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 - «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. В МБДОУ ДС №16 «Ивушка» создана 

среда, позволяющая приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных 

к жизни. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

№ Направление Центры активности 

1 Физическое и 

оздоровительное 

 

Физкультурный зал, спортивная площадка, центры 

двигательной активности в группах, центры ПДД. 

2 Трудовое  

 

Центр природы и экспериментирования, мини-огород, 

центры сюжетно-ролевых игр. 

3 Патриотическое Центр патриотического воспитания, центр книги, мини- 

музеи по краеведению в группах. 

4 Духовно-нравственное Центр природы и экспериментирования, экологическая 

тропа, 

Комната «Русского быта». 

4 Познавательное  Центры экспериментирования в группах, центры сенсорного 

развития в группах, центры технического творчества в 

группах. 
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                                     2.3.   Общности образовательной организации. 

Общность в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» характеризуется системой связей и 

отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее 

участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

 В  МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  выделяются  следующие общности: 

-педагог - дети,  

-родители (законные представители) - ребенок (дети),  

-педагог - родители (законные представители). 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  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 МБДОУ ДС №16 «Ивушка». Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ ДС №16 «Ивушка». 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

5 Эстетическое Музыкальный зал, центры театрализованной, музыкальной 

деятельности в группах, центры изодеятельности, выставки 

детских работ 

6 Социальное  Центры сюжетно – ролевых игр,  центры 

«Дошкольник Белогорья» в группах 
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рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  

       Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

      Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Одним из важных условий психологического комфорта является 

наличие понятных и единых для всех правил жизни группы.  

Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны 

быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а 

не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки 

должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые 

негативные санкции.  

Модель коллективного поведения в группе определяется и 

формируется взрослыми. Важно заложить традиции взаимного уважения, 

терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни:  

- личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей;  

- уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения 

другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, 

постройки); 

- нельзя причинять боль другим живым существам;  

-нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других 

детей и взрослых. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 
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разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Требования к манере поведения педагога в группе:  

- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать 

мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то 

ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу;  

- следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, 

резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. 

Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;  

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если 

воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. 

Детская просьба всегда имеет причину физиологического или 

психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу 

можем понять;  

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты;  

- сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и 

хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие 

душевные качества;  

- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном 

темпе; 
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- находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

 

                                   2.4.Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
Образоват

ельная 

область 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Ценности Задачи 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Патриотич

еское, 

духовно-

нравствен

ное, 

социально

е,  

трудовое 

Родина, 

природа, 

семья, 

человек, 

жизнь, 

милосердие, 

добро, 

дружба, 

сотрудничест

во, труд 

воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России; 

становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребенка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и 

заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Познавате

льное 

развитие 

Познавате

льне, 

патриотич

еское 

Человек, 

семья, 

познание, 

Родина, 

природа 

воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 
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страны, к культурному наследию народов 

России; 

воспитание уважения к людям - 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы. 

 

Речевое 

развитие 

Социальн

ое, 

эстетическ

ое 

Культура, 

красота 

воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Эстетичес

кое 

направлен

ие 

Красота, 

культура, 

человек, 

природа 

воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 

Физическ

ое 

развитие 

физическо

е и 

оздоровит

ельное 

Жизнь, 

здоровье 

формирование у ребенка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного 
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отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и 

правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи в соответствии  с парциальной программой дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Бучек А.А., Махова Г.А., 

Мережко Е.А., Наседкина Ю.Н., Пастюк О.В., Репринцева Г.А., Серых 

Л.В., Шутова Т.А.):  
- развитие  познавательных  интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие  формы  совместной  деятельности  со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших 

дошкольников; 

- развитие  у детей способности  к инициативному  и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи в соответствии с парциальной программой и технологией 

физического воспитания детей 3-7 лет «Выходи играть во двор» 

(Волошина Л.Н.): 

- формирование  устойчивого интереса дошкольников к играм с 

элементами спорта; 

- создание предпосылок для физического совершенствования ребенка;  

- воспитание интереса к играм с элементами спорта, к русским 

народным подвижным играм; 

- воспитание культуры активного досуга. 

В реализации физического и оздоровительного направления 

воспитания участвуют социальные партнеры - муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий». 
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2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

2.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении 

к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО.  

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

Задачи: 

  повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста;  

 оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка;  

 объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

В МБДОУ детский сад №16 «Ивушка» применяются следующие  формы 

работы с родителями: 

       Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников в каждой 

возрастной группе имеет свои особенности и задачи. 

1.Анкетирование, беседы, изучение запросов на образовательные услуги, 

составление социального паспорта. 

2.Внедрены и реализуются дистанционные формы работы с родителями, в 

частности   дистанционное консультирование посредством  электронной 

почты, сайта ДОУ;  общение родителей и педагогов осуществляется через 

вайбер-чат или ватсап веб;  

  3.Групповые встречи: родительские собрания, консультации.  

  4.Совместные мероприятия: детские утренники, акции, спортивные 

праздники и развлечения.  

  5.Наглядная информация: тематические стенды, информационные стенды, 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы.  
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 6. Индивидуальная работа с родителями: беседы, индивидуальные 

консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций об 

особенностях образования  ребенка. 

  7. Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в МБДОУ образовательных 

услуг, перспективы дальнейшего сотрудничества.  

Семинары-практикумы 

Тренинги 

Игры с педагогическим содержанием 

Педагогическая библиотека для родителей 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. 

Дни  открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

Тематические конкурсы, акции и флешмобы в «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках». 

Кроме того, на сайте ДОО  создан раздел «Дистанционный детский сад». 

Педагоги разместили в этом разделе перечень ссылок на различные сайты 

по вопросам развития, воспитания, оздоровления детей дошкольного 

возраста, которыми родители могли воспользоваться по своему усмотрению 

 

2.5.2.. События образовательной организации. 

Годовой цикл деятельности МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках 

пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Продолжительность учебного года:   01 сентября – 31 августа.  

Летний оздоровительный период:  01 июня - 31 августа 

Деятельность планируется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием. В летний период учитывается план на летний 

оздоровительный период и осуществляется организованная двигательная и 

музыкально-художественная деятельность. 

Адаптационный период - 2 месяца с момента поступления ребёнка в 

ДОУ. 

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от 

организованной образовательной деятельности. Основными видами 

деятельности ребенка в этот период являются предметно - манипулятивная и 

игровая деятельность. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 



148 
 

 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ ДС 

№16 «Ивушка», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» возможно в 

следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада или детей младшей группы). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества и региональных особенностей. На основе годового цикла педагоги 

проектируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь 

социально активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других 

 

2.5.3.  Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

    Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению ООП МБДОУ ДС №16 «Ивушка», в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Совместная деятельность педагогов с воспитанниками осуществляется 

в ходе образовательной деятельности, которая включает: 

- образовательную деятельность,   осуществляемую   в   процессе 

организации  различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 
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Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или  несколько 

вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

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

- совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства педагоги: организуют 

условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: 
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- осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского 

сада, игровой прогулочной площадки, территории детского сада;  

- осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), 

игры; 

- устанавливать контакты со сверстниками;  

- создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: 

основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных 

встреч» и «Сладкий час»;  

- учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в 

течение дня;  

- привлекают детей к обустройству группы и по возможности 

учитывают их пожелания в этом вопросе;  

- создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и 

современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям 

интересов и потребностей детей; обеспечивают условия (свободное место, 

материалы) для разнообразной содержательной самостоятельной 

деятельности детей, как коллективной, так и индивидуальной; 

- реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании 

развивающей среды;  

- организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;  

- создают условия для интересного и приятного общения с более 

старшими и более младшими детьми в детском саду;  

- отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка 

по единому ритуалу;  

- используют музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона;  

- поют перед сном колыбельные песни; поощряют желание детей 

свободно и выразительно двигаться под музыку;  

- организуют яркие радостные общие события жизни детей: 

показывают детям кукольные спектакли;  

- организуют праздники-сюрпризы; отмечают традиционные 

общегосударственные праздники - Новый год, Международный женский 

день, День Защитника Отечества;  

- проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного 

материала — Осенины, проводы зимы, встреча весны; приглашают в группу 

интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, проведения мастер-

классов, концертов; удовлетворяют потребность детей в творческом 

самовыражении: предоставляют детям возможность выбора вида 

деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественного 

замысла; 

- поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов;  
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- способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его 

творческой деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен 

другим (родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной 

образовательной организации и т. п.);  

- создают условия для работы с разными материалами; вовлекают детей 

в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности);  

- поощряют проявление детской непосредственности; побуждают детей 

в процессе импровизации моделировать как реально существующие, так и 

придуманные самими детьми объекты;  

- высоко оценивают инициативность и самостоятельность в 

воплощении художественного замысла;  

- устраивают выставки детского творчества, организуют концерты;  

- создают условия для участия родителей в жизни детского сада: 

проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций, 

концерты; привлекают родителей к реализации образовательного проекта 

«Встречи с интересными людьми»;  

- предлагают исследовательские и творческие семейные проекты; 

проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы 

Виды детской 

деятельности 

Виды организации совместной деятельности 

ранний возраст (1 год – 3 года) 

Предметная 

деятельность 

- манипуляции с предметами; 

- выполнения предметных действий; 

- прослушивание фольклорных произведений и 

выполнение предметных действий в соответствии с их 

содержанием; 

-экспериментирование со звуками на предметной 

основе; 

- предметное коллекционирование; 

- музыкальные пальчиковые и музыкально-

логоритмические игры; 

- подражания; 

- дидактические игры 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

- игры в «Центре воды и песка»; 

- занятия – экспериментирования; 

- игры в песочных планшетах 

Ситуативно-деловое 

общение со взрослым и 

эмоционально-

практическое со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

- беседы; 

- пение; 

- чтение детской художественной литературы; 

- речевое взаимодействие в ходе общения; 

- сюжетные игры 
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Двигательная 

деятельность 

-подвижные игры,  

-игровые упражнения,  

-физкультурные праздники и досуги,  

-физминутки,  

-самостоятельная двигательная деятельность детей,  

-интегрированные физкультурные занятия с речевыми 

элементами, музыкой. 

Игровая деятельность -сюжетные игры,  

-дидактические игры  

Речевая деятельность - беседы; 

- составление рассказов; 

- пересказы; 

- заучивание стихотворений; 

- отгадывание загадок; 

- чтение детской художественной литературы; 

- речевое взаимодействие в ходе общения 

Изобразительная 

деятельность 

- мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества,  

- изготовление игрушек-забав. 

Самообслуживание и 

элементарные 

трудовые действия 

- совместные действия,  

- дежурство,  

- поручение,  

- самообслуживание,  

- игра в профессии 

Музыкальная 

деятельность 

-слушание,  

-исполнение,  

-экспериментирование,  

-музыкально-дидактические игры,  

-подвижные игры с музыкальным сопровождением;  

-музыкально – дидактические игры;  

-театр;  

-танцевальные действия 

дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 

Игровая 

 

-сюжетные игры,  

-игры с правилами,  

-дидактические игры  

Общение со взрослыми - беседы; 

- пение; 

- чтение детской художественной литературы; 

- речевое взаимодействие в ходе общения; 

- сюжетные игры; 

- театрализация. 

Речевая деятельность - беседы; 

- составление рассказов; 

- пересказы; 

- заучивание стихотворений; 

- отгадывание загадок; 

- чтение детской художественной литературы; 
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- речевое взаимодействие в ходе общения; 

- театрализация 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

- игры в «Центрах науки»; 

- занятия – экспериментирования; 

- игры в песочных планшетах; 

- эвристические беседы; 

- наблюдение; 

- опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность; 

- проблемные ситуации; 

- макетирование; 

- игровые занимательные задачи; 

- логические задачи и упражнения; 

- коллекционирование; 

- фиксация результатов наблюдений, опытов, 

экспериментов 

Изобразительная 

деятельность 

-мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества,  

-реализация проектов.  

Двигательная 

деятельность 
 

-подвижные игры с правилами,  

-подвижные игры,  

-игровые упражнения,  

-спортивные соревнования,  

-динамический час,  

-физкультурные праздники и досуги,  

-физминутки,  

-самостоятельная двигательная деятельность детей,  

-интегрированные физкультурные занятия с речевыми 

элементами, музыкой  

Элементарная трудовая 

деятельность 

- совместные действия,  

- дежурство,  

- поручение,  

- реализация проекта,  

- задание, 

- самообслуживание,  

-труд в природе,  

- уход за растениями,  

- игра в профессии 

Музыкальная 

деятельность 
 

-слушание,  

-исполнение,  

-импровизация,  

-экспериментирование,  

-музыкально-дидактические игры,  

-подвижные игры с музыкальным сопровождением;  

-музыкально – дидактические игры;  

-театр;  

-оркестр;  

-танцевальные действия,  
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-концерты 

 

2.6. Организация предметно-пространственной среды. 

    Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает:  

 оформление помещений; 

  оборудование; 

  игрушки.  

  ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, воспитанников, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;  

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира;  

  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта;  

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа.  

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с ППС ДОО как: 

  оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  
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 размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

  озеленение  территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха;  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах.  

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними 

насаждениями. На территории ДОО находятся: площадки для игровой и 

физкультурной деятельности детей, Все оборудование покрашено и 

закреплено. 

В группах детского сада созданы следующие центры развития:  

1.Центр книг. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного 

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, 

детские журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги по 

увлечениям детей). 

2.Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. 

Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-

драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, 

плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

3.Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, 

уголок природы) 

4. Центр строительно-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные 

схемы, необходимые для игр материалы и инструменты) 

5. Центр  развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 

игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры 

«Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», 

«Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание символики, 

схематичности и условности, модели, игры для     освоения 

величинных, числовых, пространственно-временных отношений, игры 

«Танграм», «Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты, линейки, игры 

для деления целого предмета на части и составление целого из частей, игры 

для развития числовых представлений и умений количественно оценивать       

разные величины, игры для развития логического мышления). 
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6.Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной 

деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, 

лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, 

штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-

прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации, баночки для воды, природный и бросовый материал, 

дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, 

изображающая животных, расписные разделочные доски (городецкие), 

подносы (жостовские), дымковские игрушки и др. 

7.Спортивный центр (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 

физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и 

упражнений, настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.). 

8.Центр сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения кукол. 

9.Музыкальный центр (Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие

 предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений). 

10. Центр детского экспериментирования. (Природный материал – песок, 

глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, 

ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 

нарукавники). 

11. Театральный центр. (оснащен костюмами и элементами костюмов для 

театрализованного представления, настольными, кукольными, 

пальчиковыми, теневыми театрами). 

   При выборе материалов и игрушек для ППС МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. При создании 

ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их психофизического 

развития. Организация имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - инвалидов) 

 

2.7. Социальное партнерство. 

  Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОО. Устанавливая социальное партнерство ДОО 

с другими заинтересованными лицами, создаются условия:  

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 
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знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной 

ограниченности ДОО (экскурсии, походы); 

 • формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий;  

• воспитания уважения к труду взрослых;  

• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО. 

 Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: 

  добровольность; 

  равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

 Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. Сотрудничество коллектива ДОО с 

коллективами других ДОО помогает повысить качество образования за счет 

объединения материальных и технических ресурсов.  

МБДОУ ДС №16 «Ивушка» – открытая воспитательная система, 

направленная на воспитание подрастающего поколения. Важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе образовательный и 

воспитательный потенциал. Работа с различными учреждениями ведется по 

плану взаимодействия с учетом доступности, соответствия возрастным 

возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

Наименование 

учреждения 

Содержание взаимодействия Форма 

сотрудн

ичества 

Мероприятия 

МБОУ «СОШ №5» 

МБОУ «ООШ №7» 

Реализация единой линии 

развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального 

школьного образования, 

охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья 

детей. 

Догово

р, план 

- взаимопосещение 

уроков, 

занятий; 

-совместные 

мероприятия; 

- онлайн консультации, 

пед.марафон 

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Старому Осколу 

Обеспечение безопасного 

поведения детей и взрослых 

на улицах и 

дорогах города. 

Профилактика и 

предупреждение детского 

дорожно- транспортного 

травматизма. 

Догово

р 

- тематические 

мероприятия; 

- совместные акции, 

- флешмобы, 

- онлайн- мероприятия. 
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Старооскольский 

историко- 

краеведческий 

музей 

Формирование основ 

музейной культуры. 

Закладывание основы 

гражданского, 

нравственного и  

патриотического воспитания 

 

Догово

р 

- экскурсии; 

- тематические беседы, 

мастер- классы 

МБОУ ДПО 

«СОИРО» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

воспитательно-

образовательной деятельности 

Догово

р 

- проведение 

семинаров, открытых 

занятий, 

распространение 

педагогического опыта 

       Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка»  оказывает историческое и культурное наследие 

города Старый Оскол и Белгородской области в целом. Основной целью 

педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры  

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

       Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого 

саморазвития участников образовательного процесса. Такая работа, 

проводимая в ДОО, способствует разрушению привычного стереотипа и 

общественного мнения о работе детского сада только с семьями своих 

воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении, 

повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает подготовку 

детей к более легкой адаптации в новой социальной среде.  

 

    2.9.3. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

 

МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» работает сплоченный коллектив 

единомышленников. Педагоги детского сада – специалисты высокой 

квалификации, их отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

               Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым 

условиям, для 

качественной реализации Программы воспитания, ДОУ обеспечено 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, в том числе 

осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию Программы 

воспитания. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 
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соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Кадровый состав. детьми работают квалифицированные педагоги:                       

воспитатели; 

- педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 

- музыкальные руководители; 

-инструктор по физической культуре. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 «Ивушка» Старооскольского городского округа обеспечено 

кадрами в соответствии с квалификационными требованиями и штатным 

расписанием.  

Анализ состава педагогических кадров. 

Педагогический коллектив включает 28 человек: 

Образовательный ценз педагогов: - высшее образование - 24 человека (86%); 

среднее специальное – 4 человек (14%);  

Квалификация педагогов: аттестовано всего - 21 человек (75  %), из них 

имеют:  

1.высшую квалификационную категорию – 15 человек (54%); 

2.первую квалификационную категорию – 7 человека (25%); 

3.не имеют категории  - 6 человек (21 %).    

 

    В соответствии со штатным расписанием в МБДОУ работают 28 

педагога: 

  Педагогический коллектив 

Категория работников ДОУ Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели  20 

Музыкальный руководитель 2 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Учитель-дефектолог 1 

Инструктор по ФК 1   

Тьютор 1   

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса (согласно штатного расписания) 

 Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализоватьвоспитательную деятельность;  формирование мотивации 

педагогов к участию в разработке и реализацииразнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; организационно-
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координационная работа по проведению общесадовских мероприятий; при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий работапри 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  регулирование 

воспитательной деятельности в ДОУ;  контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ); стимулирование активной 

воспитательной деятельности педагогов. 

 Старший воспитатель - осуществляет методическое руководство 

воспитательно-образовательной деятельностью воспитателей и других 

педагогических работников, обеспечивая выполнение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Содействует всестороннему развитию воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения через систему кружков, клубов, 

секций, объединений, организуемых в детском саду.  

Педагог-психолог - психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическое консультирование и психодиагностика, 

психокоррекция и развитие. Сопровождение и поддержка одаренных детей.  

Воспитатель - воспитание детей в соответствии с их возрастными 

потребностями; проведение развивающих и обучающих занятий в 

соответствии с образовательными методиками, программами и планами, 

обеспечение безопасности детей во время нахождения в группе, на прогулке, 

перемещения внутри детского сада и на его территории.  

Помощник воспитателя - работает под руководством и в тесном контакте с 

воспитателем группы. Под руководством воспитателя участвует в 

организации воспитательно – образовательной работы с детьми и в 

режимных процессах: - понимает, признаёт и принимает личность ребёнка, 

это значит, умеет становиться на позицию ребёнка, считаться с его точкой 

зрения и не игнорировать его чувства и эмоции.  

Музыкальный руководитель - обогащение детей музыкальными 

впечатлениями, развитие их музыкальных способностей, творчества. Для ее 

выполнения необходимо знать диагностику музыкальных способностей 

детей, проблемные методы обучения, уметь применять их с учетом возраста 

детей, индивидуальных качеств личности.  

Инструктор по физической культуре  - воспитание здорового ребенка, 

организации вопросов организованных и самостоятельных форм 

двигательной активности детей; привитие детям постоянной потребности к 

подвижному образу жизни, желания заниматься физическими упражнениями.  

Учитель-логопед, учитель-дефектолог - осуществление профессиональной 

деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения.  

Тьютор -  поддержка инициативы и интересов детей, подбор для детей таких 

виды деятельности, в которых ребёнок будет учиться выбирать (делать 
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простой выбор – из игрушек, своих занятий), осознавать свои первые 

интересы, предпочтения. 

     В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы 

условия для:  

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования  ( семинары, 

научно-практические конференции, курсы повышения квалификации); 

  консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с 

ОВЗ; 

  организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, 

семинар, семинар-практикум, «Школа молодого педагога» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в 

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество). Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 

1.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МБДОУ ДС №16 

«Ивушка» включает:  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт  дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г., от 8 ноября 2022 г. №955; 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утв. 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11. 2022 

г. №1028; 

- Практическое руководство "Воспитателю о воспитании" https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-

vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

1.3. Требования к условиям работы с особыми категориями 

детей. 

    В основе процесса воспитания детей в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» лежать 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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традиционные ценности российского общества. В учреждении созданы все 

необходимые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

     Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий.  

      На уровне уклада МБДОУ ДС №16 «Ивушка»: инклюзивное 

образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в МБДОУ ДС №16 «Ивушка».  

       На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ ДС 

№16 «Ивушка» обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

       На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

      На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития.  

       На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых.  

      Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 
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достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания 

и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 

образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Задачами воспитания обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности в условиях МБДОУ ДС №16  «Ивушка» являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы, 

обеспечивающие развитие обучающихся с ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка 

с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 
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3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на 

следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. Создается единое 

пространство детского сада: гармония среды разных помещений групп, 

кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и холлов, 

физкультурного и музыкального залов, лабораторий и творческих 

мастерских, участков. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 

детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Обустраиваются места для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому 

в оформлении большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и 

чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно - волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей. 

Для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие 

в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьеров насыщают помещение особой энергетикой, позволяют 

дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 
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материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды 

в МБДОУ ДС №16 «Ивушка» осуществляется на основе требований 

реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и 

уровня развития детей; общих принципов построения   предметно-

пространственной   среды   (гибкого   зонирования,   динамичности-

статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий 

детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации 

пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону 

ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные условия. Организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

В группах компенсирующей направленности созданы следующие 

уголки и центры активности: 

1. Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям 

определенного возраста, книги, любимые детьми данной группы, 

сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), 

детские рисунки, книги по увлечениям детей). 

2. Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные 

игры. 

3. Центр строительно-конструктивных игр. (Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, 
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картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, 

опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты) 

4. Центр познания (Игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на 

раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов 

по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки- вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; 

игры«Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи 

узор», «Волшебный куб», «Сложи картинку», игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели, игры для освоения 

величинных, числовых, пространственно-временных отношений, игры 

«Танграм», «Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты, линейки, 

игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей («Дроби», «Составь круг»), игры для развития числовых 

представлений и умений количественно оценивать разные величины, 

игры для развития логического мышления). 

5. Центр изобразительного искусства. (Оборудование для 

изобразительной деятельности: полочка с подлинными произведениями 

искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, 

кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты 

одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, детские и 

взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для воды, 

природный и бросовый материал, дидактические игры, 

глиняныеигрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, 

расписные разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), 

дымковские игрушки и др. 

6. Спортивный центр. (Мини-физкультурные уголки, оснащенные 

физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и 

упражнений, настольные игры 

«Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.). 

7. Игровой центр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели 

транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: 

куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для 

кукол, плоскостные изображения кукол. 

8. Центр музыкального творчества. (Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений). 

9. Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный 

материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие 

продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, 

воронки и др., передники, нарукавники, лейки). 
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10. Театральный уголок. (оснащен костюмами и элементами 

костюмов для театрализованного представления, элементами русского 

народного костюма, настольными, кукольными, пальчиковыми, 

теневыми театрами, атрибутами для театрализованных и режиссерских 

игр и т.д.)). 

11. Центр коррекции речевых нарушений (Специальные 

дидактические материалы для развития речевых функций). 

Дидактические пособия: Формирование словаря: 

«Сравнение противоположностей», «Из чего мы сделаны», 

«Внимание», «Назови одним словом»,       Звуковая культура речи: 

«Определи первый звук в слове», «Звуковая дорожка», 

«Рыболов», «Найди рифму», «Где находится звук», «Цепочка слов»

 Грамматический строй речи: 1. «Кто мы», «Что делает», «Кто ушёл», 

«Составь предложение», «Чей хвост», 

«Что не так». «Сколько». Связная речь: «Оживим наши сказки», 

«Расскажи про свою картинку». «Кто что делает», «Истории в картинках», 

«Что где находится», «История», схемы составления описательных 

рассказов, сюжетные картинки. Раздаточный материал: фрукты, овощи, 

игрушки, животные, деревья, грибы, цветы, ягоды, транспорт, предметы 

личной гигиены, спальные принадлежности. 

 

Оборудование  кабинета учителя-логопеда 

В МБДОУ ДС №16 «Ивушка» функционирует логопедический 

кабинет. Логопедический кабинет по целенаправленному оснащению и 

применению делятся на несколько центров. 

1. Центр индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается настенное 

зеркало, лампа дополнительного освещения. В этой зоне, имеется набор 

стерильных логопедических зондов, вата, стерильные перчатки, 

песочные часы, резиновые соски, практический материал на постановку 

и автоматизацию звуков. 

2. Центр выработки правильной воздушной струи. Здесь размещаются 

различные ветрячки, игры на развитие дыхания: «Султанчики», 

«Ветрячок» «Свистульки», «Футбол», «Веселые колобочки», 

«Воздушные шарики», «Мыльные пузыри», «Колпачки». 

3. Центр коррекции звукопроизношения располагает индивидуальными 

зеркалами, соответствующим занимательным картинным материалом 

4. Центр моторного и конструктивного развития. Здесь и массажные 

мячики, разных цветов и размеров, пальчиковые бассейны с 

различными наполнителями, игрушки – шнуровки, пазлы, мозаика, 

игры на развитие мелкой моторики. 

5. Центр  сенсорного развития определён различными игрушками,

 которые учат воспринимать предметы различные по цвету, форме, 

звуку, свойствам. 

6. Образовательная зона оборудована мольбертом, учебными столами, 

стульчиками. 
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7. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения 

представлен книжными шкафами и содержит следующие разделы: 

- справочная литература по логопедии; 

- методическая литература по коррекции звукопроизношения, по 

преодолению ОНР; 

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи; 

- материалы по обследованию речи детей; 

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса; 

- занимательное игровое обеспечения логопедических занятий 

(настольные игры, игрушки, лото, раздаточный и демонстрационный 

материал); 

- раздаточный материал, необходимый в работе по коррекции 

звукопроизношения. 

8. Рабочий стол учителя – логопеда. Здесь имеется необходимая 

документация: 

- паспорт логопедического кабинета; 

- карты сопровождения детей; 

- перспективно- тематическое планирование на учебный год по 

основным разделам; 

- планирование организованной образовательной деятельности учителя-

логопеда; 

- план работы учителя – логопеда; 

- план работы учителя-логопеда с родителями; 

- речевые карты; 

- журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

- тетради взаимодействия с воспитателями; 

- индивидуальные тетради детей; 

-результаты диагностического обследования детей по развитию речи. 

9. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на 

стендах «Советы логопеда» в приемных групп и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей и на стенде в фойе перед 

кабинетами. 

 

                         Финансовое обеспечение Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР. 

 

3.3. Материально-технические условия, обеспечивающие 

реализацию Программы 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 
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2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания;медицинскому 

обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ,  

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, зелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ педагогической 

,административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, 

педагог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья, в том числе медицинский 
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кабинет; оформленная территория МБДОУ ДС №16 «Ивушка». 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, которые 

представляют собой систему нормативов, обеспечивающих реализацию 

программы. В соответствии с каждой группой требований имеется 

достаточная база. 

Индивидуально на каждую группу имеется игровая площадка. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы (беседки), огороженные с трёх 

сторон. Каждая площадка оборудована песочницей.  

Для обеспечения осуществления физического развития на территории 

МБДОУ имеется спортивная площадка с мягким и травяным  покрытием, 

оборудованная спортивными сооружениями. В группах имеются 

физкультурные уголки с необходимым набором спортивного инвентаря для 

организации двигательной деятельности детей в течение дня. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим 

людям, окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение в разных жизненных ситуациях, коммуникативной 

компетентности, социальных навыков во всех группах оборудованы уголки 

безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игры по 

формированию представлений о безопасном поведении на дороге, в природе, 

дома. 

В кабинете педагога-психолога имеются мягкие игрушки, сенсорный 

уголок, дидактические и интеллектуально-развивающие игры, зона отдыха, 

сухой бассейн, оборудование для песочной терапии, мини-фонтан. 

Организации разных форм детского труда способствуют: уголки 

природы; огород; клумбы на территории каждой прогулочного участка; 

оборудование для организации хозяйственно- бытового труда; схемы, 

образцы и материал для ручного труда. 

Работа по формированию познавательной активности дошкольников 

осуществляется в мероприятиях по расширению кругозора детей, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и конструктивной 

деятельности. В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия 

для организации познавательной деятельности дошкольников: уголки 

развития с конструктивно-строительными играми, пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературой; экологическая 

тропинка; мини-лаборатории и познавательные центры в группах. 

Для успешной реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» имеется музыкальный зал, в каждой группе детского 

сада созданы центры изобразительного искусства, оборудованные 

материалами для рулонного рисования, лепки из глины и современных 

материалов для изготовления сувениров, маркерные доски, аудиоподборки. 

стенды для выставок детских работ, аудиотека, имеются музыкальные 

центры в группах; дидактический материал для музыкального развития. 
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Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. 

Здание детского сада двухэтажное. 

В детском саду создан необходимый учебно-методический комплекс 

для воспитания и обучения детей: методический кабинет,  кабинет учителя-

дефектолога, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 

музыкальный зал, физкультурный зал. 

Все кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием, 

обеспечены необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом, 

техническими средствами обучения.  

 Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

зрения располагаются в изолированных помещениях - групповых ячейках. В 

состав каждой групповой ячейки входят: 

- приемная (для приёма детей и хранения верхней одежды); 

- групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды); 

- спальная; 

- туалетная комната. 

Для использования информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном процессе наш детский сад имеет необходимое техническое 

оборудование, программное обеспечение, методическое сопровождение. 

Имеется точка доступа к сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда: 

доступ в сеть Интернет - 5;  

количество компьютеров – 15; 

количество ноутбуков – 2; 

количество компьютеров, подключенных к сети Интернет – 5; 

количество мультимедийных установок – 1; 

количество принтеров – 4; 

сканер – 2 

МБДОУ ДС №16 "Ивушка" имеет свой сайт, на котором у педагогов 

есть возможность поместить новости дня, мероприятия, методические 

разработки. Адрес сайта: https://ds16ivushka.ru/  и электронной почты: 

dou16@so.belregion.ru  

Все педагоги-специалисты МБДОУ имеют возможность работать за 

компьютером в отдельном кабинете.  

Воспитатели в электронной форме осуществляют планирование 

образовательной деятельности, сбор и обработку информации по различным 

направлениям деятельности дошкольного образовательного учреждения, что 

позволяет сократить бумажный документооборот, временные затраты, 

повышает эффективность управленческих решений. 

Оздоровительный  лечебно-профилактический комплекс в МБДОУ 

представлен: медицинским кабинетом, процедурной и изолятором; двумя 

ортоптическими кабинетами, кабинетом врача-офтальмолога. Медицинский 

персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, за проведение профилактических 

https://ds16ivushka.ru/
mailto:dou16@so.belregion.ru
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мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня и 

обеспечение качества питания воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения. Материально-техническая база и медико-социальные условия 

обеспечивают комфортное пребывание детей в детском саду и решение 

вопросов успешного достижения образовательных целей. 

Имеется современный пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых 

помещений. 

Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ в детском саду 

установлена «тревожная кнопка». Детский сад оборудован современной 

пожарной сигнализацией, огнетушителями. В ДОУ регулярно проводятся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам 

безопасности, антитеррору систематически проводятся учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам охраны жизни, 

здоровья и безопасности детей. С детьми регулярно проводятся занятия, 

игровые обучающие ситуации, беседы по правилам  безопасного поведения,  

безопасности дорожного движения детей на улицах города, организуются 

экскурсии, игры. 

Для физического развития воспитанников в детском саду имеется 

спортивный зал, спортивная площадка, площадка для подвижных игр, 

разметки для игр на асфальте. В группах имеется  дидактический материал 

по физическому воспитанию, оборудованы центры физического развития с 

необходимым оборудованием для развития двигательной активности и 

физического развития детей. 

Для развития технического творчества воспитанников в группах 

созданы центры технического творчества. Наличие мелкого 

(настольного) и крупного (напольного) «Лего-конструкторов», имеющих 

различные по сложности способы соединения деталей. Наличие различных 

по конфигурации пластин (квадратные, круглые, треугольные, овальные, 

многоугольные и др.,).  Представлены различные конструкторы с игровыми 

наборами. В детском саду функционирует комната технического творчества, 

где собраны разнообразные конструкторы. Достаточное количество 

наглядного материала: рисунки, иллюстрации, фотографии, чертежи, схемы, 

модели для самостоятельной деятельности воспитанников 

        3.4.Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), 

в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

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

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в 

области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2017 г., регистрационный № 45406).  

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного 

образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, 

педагогические работники Организации обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники ДОО: 

• систематически повышают свой профессиональный уровень; 
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• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 

5, статья 49). 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МБДОУ ДС №16 «Ивушка» полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

- 26 педагогическим работником в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении (в том числе 20 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 учителя-логопеда, 1 

педагога-психолога,  старший воспитатель); 

- 1медицинским работником осуществляется необходимое медицинское 

обслуживание реализации Программы; 

- 1 завхозом осуществляется финансово-хозяйственная и хозяйственная 

деятельность учреждения.  

В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы все 

необходимые условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров. Все педагогические и руководящие работники МБДОУ ДС 

№16 «Ивушка»  не реже одного раза в три года проходят обучение по 

дополнительным профессиональным программам объемом  72 учебных часа и 

более, все прошли обучение на курсах повышения квалификации  в соответствии с 

ФГОС ДО. 100 % педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 

16 часов. 

В детском саду функционирует система непрерывного образования 

педагогов, реализуемая через коллективные и индивидуальные  формы 

методической работы: семинары-практикумы, психологические и 

коммуникативные тренинги, коллективные просмотры педагогической 

деятельности, деловые игры, консультации, конкурсы, презентации, выставки, 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Большое внимание в учреждении уделяется организации эффективной 

системы наставничества. Разработано положение о системе (целевой модели) 

наставничества ,   в соответствии с которым для каждого педагога, испытывающего 

профессиональные затруднения разрабатывается  персонализированная программа 

наставничества 

Активно используются такие модели повышения квалификации, как 

стажировка, самообразование, изучение учебно-методической литературы,  

индивидуальные консультации, собеседование, мастер-классы, участие в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях педагогических идей, педагогических чтениях. В дошкольном 

учреждении приветствуется участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней.  

Культура поведения взрослых в группах компенсирующей 

направленности направлена на создание условий для реализации собственных 

планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка, 
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отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных 

уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей 

должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть 

напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть 

в доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна 

быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

- стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать 

мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни 

было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

- следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, 

тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

- всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 

считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба 

всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, 

взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

- сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош 

по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 

качества; 

- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

- находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель 

выделяет его из общей массы. 

                             3.5. Режим и распорядок дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе(прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность),прием пищи, личная гигиена.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 
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При организации режима  предусматривается оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная 

двигательная активность ребенка в течение дня,  сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021г. №2, действующим до 1марта 2027г.(далее –Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СанПиН2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питании янаселения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27октября 2020года №32(далее–СанПиН 

по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 
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корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

и режима дня 

(извлеченияизСанПиН1.2.3685-21Таблицы6.6,6.7) 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса   

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста не более 

 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста не более 

 

 

 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня   

Продолжительность ночного сна не менее 4 - 7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна не менее 4 - 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок не менее для детей до 7 

лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность не менее до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня в дошкольных группах 

Содержание 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

9.15 - 10.05 9.15 - 10.15 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.05 - 12.00 10.15 - 12.00 10.50 - 12.00 

Второй завтрак  10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Обед 12.00 – 12..30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 
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детей, закаливающие процедуры 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Занятия (при необходимости) - 15.40 - 16.05 15.40 - 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 - 17.00 16.05 - 17.00 16.10 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 16.40 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак  10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с прогулки 

9.15 - 12.00 9.15 - 12.00 9.00 - 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры 

12.30 - 15.00  12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей 

17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
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                           3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

В образовательную программу МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

включенкалендарный план воспитательной работы составлен в соответствии 

с направлениями воспитания, определенными в рабочей программе 

воспитания.  В календарный план воспитательной работы в обязательном 

порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном 

перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат 

(пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или 

познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков 

(поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание коллекций, 

издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых 

с презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих 

группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и всех участников 

образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других 

сотрудников ДОО), акций, утренников и др.  
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Календарный план воспитательной работы 
Дата 

проведения, 

наименование 

праздников, 

памятных дат 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Ответственные 

 

Январь 

2 неделя Музыкальное развлечение 

«Прощание с елкой» 

Все группы Музыкальные 

руководители 

14 января 

Рождество 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

3 неделя 

 

«Зимние забавы» 

 

Все группы 

 

Воспитатели  

 

 

27 января 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Беседы: «Дети Ленинграда»; 

«Блокадный хлеб»; 

«Неукротимый город». 

Оформление стенгазеты «900 

дней стойкости. Блокада и её 

герои» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Февраль  

02 февраля 

80 лет 

Победы над 

немецкими 

захватчиками 

в 

Сталинградск

ой битве 

Оформление стендовой 

информации для 

родителей 

Беседы о Сталинградской 

битве 

 

Младшие, 

средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

5 февраля 

День 

освобождения 

Старого 

Оскола от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный  Дню 

освобождения Старого Оскола 

от фашистских захватчиков 

Средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели. 

8 февраля  

День 

российской 

науки 

Беседа «Российские ученые – 

наша гордость» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели  

21 февраля 

Международн

ый день 

родного 

языка 

 

 

Тематическая беседа «День 

родного языка» 

 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели  

Образовательная ситуация «Я 

живу в России, в 

Белгородской области» 

Средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 
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23 февраля  

День 

Защитника 

Отечества 

 

Беседа «Наши защитники» с 

рассматриванием фотографий 

«Мой папа в армии». 

Средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

 

Воспитатели  

Спортивный праздник 

«Антошка собирается в 

армию» 

Средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели. 

Выставка поделок «Военная 

техника» 

Все группы 

 

Воспитатели  

 

Выставка стенгазет «Лучше 

папы друга нет» 

Все группы Воспитатели  

4 неделя 

Масленица 

Музыкально-спортивный 

праздник «Как на Масленой 

неделе» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Март  

8 марта 

Международн

ый женский 

день  

Музыкальный праздник «Для 

мамочки любимой наши 

поздравления» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Выставка детских рисунков 

«Мамочкин портрет»  

Все группы Воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Моя мама на работе» 

Все группы Воспитатели 

2 неделя 

 

Выставка семейной 

фотографии «Питомцы в моем 

городе» 

Все группы Воспитатели 

Беседа «Кто и как ухаживает 

за домашними животными?» 

Все группы Воспитатели 

Просмотр презентации «О 

собаках и кошках, 

особенностях их поведения» 

Все группы Воспитатели 

Акция по сбору корма для 

приюта для бездомных 

животных «Протяни руку 

лапам» 

Все группы Воспитатели 

18.03 

День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

Стендовая информация 

«Российский Крым» 

Все группы Воспитатели 

3 неделя 

Неделя 

детской книги 

Экскурсия (виртуальная) в 

библиотеку 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

27 марта  

Всемирный 

Беседа «Знакомимся с 

театром» 

Старшие,  

подготовител

Воспитатели 
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день театра ьные к школе 

группы 

Образовательная ситуация 

«Старооскольский театр» 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Кукольный спектакль «Как 

малыши солнышко будили» 

1-2 младшие 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Апрель  

01.04.2023 

Международн

ый день птиц. 

Выставка коллективных работ 

«Пернатые друзья». 

Беседы с детьми «Птицы 

перелётные и зимующие», 

«Птицы леса», «Как помочь 

птицам» 

Викторина «Птицы-наши 

друзья» 

Младшие, 

средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

7 апреля 

 Всемирный  

день 

здоровья. 

Проект «Неделя с пользой для 

здоровья». 

Младшие, 

средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Тематическое занятие 

«Космическое путешествие» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Выставка макетов «Мы – дети 

Галактики» 

Все группы Воспитатели 

Тематическая беседа «Первый 

космонавт» 

Все группы Воспитатели 

    

22 апреля 

День Земли 

 

Выставка скворечников, 

сделанных детьми и 

родителями «Домики для 

птиц» 

Все группы Воспитатели 

Фольклорный праздник 

«Встреча птиц» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Беседа «Птицы прилетели» Все группы Воспитатели 

Май  

1 мая 

Праздник 

Весны и 

Труда» 

 

 

Музыкально-спортивный 

праздник «1 мая - праздник 

Весны и Труда» 

 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 
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      5 мая  

Христово 

Воскресение 

Музыкальный праздник 

«Пасха» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

9 мая 

День Победы  

 

Музыкальный праздник 

«Победная весна» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Тематическое занятие 

«История родного края 

«Старооскольская крепость» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Лента времени «Чудо-

богатыри земли 

Белгородской»  

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Я помню, 

я горжусь» 

Все  группы Воспитатели 

Возложение цветов к 

памятнику воинам Великой 

Отечественной войны  

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Тематическая беседа «День 

города воинской славы» 

Все  группы Воспитатели 

15 мая 

Международн

ый день 

семей. 

 

Выставка фотографий 

"Семейный альбом". 

Акция "Берегите вашу семью" 

(распространение буклета) и 

беседа "Секреты крепкой 

семьи" 

Праздничная программа 

"Когда в доме лад — не нужен 

и клад" посвященная Дню 

семьи. 

Все  группы Воспитатели.  

19 мая  

День детских 

общественны

х организаций 

России 

Беседа «Детские 

общественные организации 

России» 

 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

24 мая  

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Беседа «День славянской 

письменности и культуры» 

 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

    

Июнь  

1 июня 

День защиты 

детей 

Музыкально-спортивный 

праздник «Детство – время 

золотое» 

Все  группы Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 
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6 июня 

День 

русского 

языка 

Краткосрочный проект «День 

русского языка - Пушкинский 

день России» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Вечер русского фольклора Младшие, 

средние 

группы 

Воспитатели 

12 июня 

День России 

 

Музыкальный праздник 

«Россия – Родина моя» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков на 

асфальте «Моя Родина – 

Россия» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Образовательная ситуация 

«Чьё носишь имя, улица 

моя?» 

Все  группы Воспитатели 

Виртуальное путешествие по 

карте России «Наши соседи» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

22 июня  

День памяти 

и скорби 

Музыкальное мероприятие 

«День памяти и скорби» 

 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Возложение цветов к 

памятнику воинам Великой 

Отечественной войны «Мы 

помним о вас» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Минута молчания Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Июль  

3 июля  

День ГИБДД 

- Рассматривание: альбома 

«Люди героической 

профессии», плакатов, 

иллюстраций. 

-Чтение и обсуждение 

художественных 

произведений. 

- Организация и проведение 

развлечений по правилам 

дорожного движения. 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

8 июля  

День семьи, 

любви и 

верности 

Музыкальный праздник 

«Семья – вот истинное 

счастье» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

12 июля 

День 

Прохоровског

Виртуальная экскурсия 

«Защитники Отечества на 

Прохоровском поле» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

Воспитатели 
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о сражения группы 

Социально-патриотическая 

акция «И память этой битвы в 

людях свята! И слава до сих 

пор еще жива...» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

30 июля 

День Военно-

морского 

флота 

 

-беседы с воспитанниками; 

- рисунки на асфальте по 

данной теме; 

-развлечение «Волшебная 

водица» 

 

- развлечение «День Военно – 

Морского Флота». 

 

 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Август  

5 августа  

День 

освобождения 

Белгорода от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

Виртуальная экскурсия «О 

ком рассказывают памятники 

Белогорья» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Образовательная ситуация 

«Дети Белгородчины на 

войне: Витя Захарченко» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Интегрированное занятие 

«Белгород - город добра и 

благополучия» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Посещение музея Боевой 

Славы 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

12 августа 

День 

физкультурни

ка 

Спортивный праздник 

«Физкульт-ура!» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Инструкторы по 

физической  культуре, 

воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Моя семья на спорте» 

Все  группы Воспитатели 

Выставка фотоколлажей 

«Наша большая спортивная 

семья» 

Все  группы Воспитатели 

Выставка семейных 

фотоколлажей «Туризм по 

России, Белгородской 

области» 

Все  группы Воспитатели 

3 неделя Беседа  «У вас появился 

котёнок или щенок» 

Младшие,  

средние 

группы 

Воспитатели 

Просмотр презентации 

«Красная книга» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 
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Игра-путешествие  «Мир 

исчезающих животных» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

22 августа 

День 

Государствен

ного флага 

Российской 

Федерации 

Беседа «Государственный 

флаг Российской Федерации» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный праздник 

«Знатоки российской 

символики» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

27 августа 

День 

российского 

кино 

Музыкальное развлечение 

«Мультконцерт» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Просмотр мультфильма из 

перечня рекомендованных 

ФОП ДО 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

31 августа  

До свидания, 

лето-красное! 

Творческие мастерские «Лето 

красное» 

-Праздник  «До свидания, 

лето красное!» 

 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Сентябрь  

1 сентября 

День знаний 

Музыкально-спортивный 

праздник «День знаний» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре 

Экскурсия в школу Подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

3 сентября 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, день 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Социально-значимая акция 

«Дети Старого Оскола против 

террора» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Тематическое занятие «Нам 

нужен мир всегда» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

8 сентября 

Международн

ый день 

распростране

ния 

грамотности 

 

 

Беседа «Как хорошо уметь 

читать» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Квест-игра «Грамотеи» Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре  

Первая 

суббота 

Музыкальный праздник «С 

днем рождения, любимый 

Все группы Музыкальные 

руководители, 
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сентября 

День города 

город!» инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Тематическое занятие 

«Достопримечательности 

Оскола» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Фотовыставка «Мой любимый 

город» 

Все группы Воспитатели 

27 сентября 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Праздник «Леди 

Совершенство» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Просмотр презентации 

«Знакомьтесь детский сад 

№16 «Ивушка» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Беседа «Кто работает в 

детском саду» 

Все группы Воспитатели 

Октябрь  

1 октября 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

Музыкальный праздник-

поздравление «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Поклон Вам низкий от 

внучат и близких» ( вручение 

 открыток людям пожилого 

возраста   на прилегающей 

территории  к ДОУ) 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Фотовыставка «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Все группы Воспитатели 

4 октября  

День защиты 

животных 

Беседы  «Как помочь 

домашним животным 

приспособиться к жизни в 

городской квартире», «Что 

делать, если питомец 

заболел?» 

Все группы Воспитатели 

Выставка семейной 

фотографии «Мой питомец» 

Все группы Воспитатели 

Просмотр презентации «О 

собаках и кошках, 

особенностях их поведения» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Акция по сбору корма для 

приюта для бездомных 

животных «Протяни руку 

лапам» 

Все группы Воспитатели 

Выставка экологических 

детских рисунков «Мой  

друг!» 

Все группы Воспитатели 

5 октября  Традиция «Встреча с Старшие,  Воспитатели 
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День учителя интересными людьми – 

учитель» 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Творческая мастерская 

«Открытка – учителю» с 

дальнейшим вручением 

открыток учителям в школе 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

14 октября 

День флага 

Белгородской 

области 

Музыкальный праздник «Моя 

родная Белгородчина» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Просмотр презентации «Флаг 

Белгородской области» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

3 неделя 

Праздник 

урожая 

 

Музыкальный праздник 

«Урожай собирай» 

Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка семейных поделок 

из природного материала 

«Волшебный сундучок осени» 

Все группы Воспитатели 

Выставка семейных 

фотоотчетов «Журнал 

садовода» 

Все группы Воспитатели 

Третье 

воскресенье 

октября  

День отца в 

России 

Спортивное развлечение  

«Вместе с папой»  

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Выставка поделок сделанных 

руками детей и пап «Вместе с 

папой» 

Все группы Воспитатели 

Ноябрь  

4 ноября 

День 

народного 

единства 

 

Тематический праздник «Если 

мы едины – мы непобедимы» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 «Беседа-рассказ с элементами 

презентации» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков 

«Дружба народов России» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

08.11 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

Стендовая информация «День 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 
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служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел России 

 

органов внутренних дел 

России» 

Беседа «Мой родной город 

Юности» 

 Беседа «Беседа «Чьи имена 

носят наши улицы» 

Реализация долгосрочного 

проекта «Моя малая Родина – 

Дальний Восток»; 

Экскурсия в краеведческий 

музей «Исчезнувших не 

вернуть , но можно сохранить 

оставшихся» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

-Беседа «Мой родной город» 

-Выставка совместных работ с 

родителями «Красивые улицы 

моего города» 

Все группы Воспитатели 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в 

России 

Музыкальный праздник 

«Мамочке любимой 

посвящается»  

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Ласковое чаепитие с 

мамочками 

Младшие 

группы 

Воспитатели 

Выставка рукоделия 

«Мамины руки не знают 

скуки» 

Все группы Воспитатели 

Творческая мастерская 

«Поделка маме» 

Все группы Воспитатели 

30 ноября  

День 

Государствен

ного герба 

Российской 

Федерации 

Беседа «Государственные 

символы России: герб, флаг» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Просмотр презентации «Где 

можно встретить изображение 

герба страны» (монеты, 

значки, открытки, картинки, 

предметы домашнего 

обихода) 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Декабрь  

3 декабря  

День 

неизвестного 

солдата 

Беседа «Имя его неизвестно, 

подвиг его бессмертен» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Просмотр презентации 

«Могила Неизвестного 

Солдата» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Коллективная аппликация 

«Вечный огонь» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 
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3 декабря  

Международн

ый день 

инвалидов 

Сюжетно-дидактические игры 

с моделированием среды (в 

помещении, в инфраструктуре 

города), доступной для 

инвалидов 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Проведение этических бесед с 

 детьми 5-7 лет о  добре, 

заботе, сочувствии к  детям  с 

 ограниченными 

 возможностями здоровья 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Распространение буклетов 

 для  родителей  на  тему: 

«Вежливым и добрым быть 

совсем не трудно…» 

Все группы Воспитатели 

Коллективная работа 

«Хоровод доброты» 

(аппликация из разноцветных 

ладошек) – оформление 

рекреаций 

Младшие, 

средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

5 декабря 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседа «Чем занимаются 

добровольцы и волонтеры» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Изготовление «Книги добрых 

детских дел» (рисунки детей, 

сопровождаемые рассказом о 

добром деле) 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

8 декабря 

Международн

ый день 

художника 

Занятие «Знакомимся с 

великими русскими 

художниками» 

Старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Выставка детских работ «Я 

художник» 

Средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

9 декабря  

День Героев 

Отечества 

Беседа «Помним героев-

земляков» 

Средние, 

старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Мы 

защитники Отечества» 

 

Средние, 

старшие,  

подготовител

ьные к школе 

группы 

Инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Беседа «Кто такие герои?» Младшие, 

средние, 

старшие,  

подготовител

Воспитатели 
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ьные к школе 

группы 

12 декабря 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Беседа «История праздника 

День Конституции» 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Просмотр презентации 

«Большие права маленького 

ребенка». Рассказ, беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов, презентации «День 

конституции». 

Д/и «Подбери символы нашей 

страны» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

Творческая мастерская 

«Коллективная работа 

«Дружат счастливые дети на 

такой прекрасной планете» 

Старшие, 

подготовител

ьные к школе 

группы 

Воспитатели 

31 декабря  

Новый год 

Конкурс-выставка елочных 

украшений «Мастерская Деда 

Мороза»  

Все группы Воспитатели 

Беседа «Как отпраздновать 

Новый год в кругу семьи» 

Все группы Воспитатели 

Новогодние утренники Все группы Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

 

 

 

  
 



196 
 

 

 





198 

 

 



199 

 

 
 



200 

 

 


