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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МКДОУ д/с № 30 (далее – 
Программа), разработана в соответствии с документами: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 №1155) с изменениями и дополнениями (далее ФГОС ДО); 
− Федеральная адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения РФ от 
24.11.2022 № 1022) (далее ФАОП ДО); 
− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил 
и норм СанПиН 2.3/2.4.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней»; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»; 
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрирован 31.08.2020 № 59599). 

Программа является локальным документом, составляющим 
нормативную базу деятельности МКДОУ д/с № 30 и определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования, обеспечивает развитие личности детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее ТНР) в возрасте от 3 до 7 (8) лет с учетом их 
возрастных,   индивидуальных психологических и физиологических 
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особенностей. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении, по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье). Длительность работы 
дошкольного учреждения – 12 часов: с 7:00 до 19:00. Образовательная 
деятельность в учреждении осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русском), форма обучения – очная. Программа может 
корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 
дошкольного образования. 

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, 
определяет цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Раздел 
содержит информацию по развивающему оцениванию достижения целей в 
форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 
также качества реализации Программы. Система оценивания качества 
реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание 
созданных в детском саду условий внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел Программы включает описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 
методы и средства реализации Программы. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 
различных видах деятельности, таких как: предметная деятельность; игровая 
(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 
коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 
другими детьми); познавательно-исследовательская (исследование и 
познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 
взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. Содержательный раздел Программы так же включает 
описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 
включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
OBЗ) в социум. Программа коррекционно-развивающей работы является 
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неотъемлемой частью Программы, учитывает особые образовательные 
потребности обучающихся дошкольного возраста с OBЗ, предусматривает 
планируемые результаты обучающихся дошкольного возраста с OBЗ в условиях 
дошкольных образовательных групп компенсирующей и комбинированной 
направленности. В содержательный раздел Программы входит рабочая 
программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 
воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 

Организационный раздел программы содержит психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 
календарный план воспитательной работы с перечнем основных 
государственных и народных праздников, памятных дат, традиционных 
мероприятий детского сада. 

Объем обязательной части Программы составлять не менее 60% от ее 
общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема, 
включающую описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
учетом региональных и других социокультурных особенностей, парциальные 
программы. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации (русском), форма обучения – 
очная. 

 
1.1.1  Цели и задачи реализации Программы (ФАОП ДО п. 10.1; 10.2): 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 
раннего и дошкольного возраста с OBЗ, индивидуальными особенностями его 
развитие и состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 
дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов.  
 Задачи Программы: 
− коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 
OBЗ; охрана и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся с OBЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
− обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
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ребенка с OBЗ 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 OBЗ 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 OBЗ, 
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 
OBЗ;обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законные 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
образования, реабилитации (абилитаци) охраны и укрепления здоровья 
обучающихся с OBЗ; 
− обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного и начального общего образования. 
 
1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 
ТНР: 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
(ФАОП ДО п. 10.3): 
 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека; 
 позитивная социализация ребенка; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
педагогических работников и родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников детского сада и обучающихся; 
 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 
работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 
 сотрудничество детского сада с семьей; 
 возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся; 
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    Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование обучающихся: детский сад устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 
потребностей обучающихся с THP, оказанию психолого-педагогической и (или) 
медицинской поддержки в случае необходимости (ГБУЗ НСО «ГКП №29», МБУ 
ДПО «ГЦОиЗ «Магистр», ГБУ НСО «ОЦДК», ГАУСО НСО «Центр «Рассвет»); 
 индивидуализация предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности каждого ребенка; 
развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 
образования предлагается ребенку через разные виды:  
 организацию образовательного процесса на основе признания 
уникальности личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на 
основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 
 cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка с ОВЗ; 
онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
 речи) и детей, развивающихся нормативно; 
 тематических подход обеспечивает концентрическое изучение 
материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 
материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным 
средством установления более тесных связей между специалистами, так как 
они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы. 
 
1.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми от 3 до 4 лет (ФАОП 
ДО П. 10.4.3.1): 

− способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогами и 
обучающимися; 

− проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 
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понимания речи; 
− понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 
− пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 
− понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
− различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 
− называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  
− участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами); 

− рассказывает двустишья; 
− использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 
− произносит простые по артикуляции звуки; 
− воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов; 
− выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 
− соблюдает в игре элементарные правила; 
− осуществляет  перенос, сформированных ранее  игровых действий в    

различные игры; 
− проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 
− замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагога; 
− выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
− показывает по словесной инструкции и может назвать два – четыре 

основных цвета и две – три формы; 
− выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 
− усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
− считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета); 
− знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 
− эмоционально  положительно  относится ко всем видам детской  

деятельности,  её  процессу  и  результатам; 
− владеет некоторыми    операционально – техническими сторонами

 изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью,  мелом,  мелками; 
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− планирует  основные  этапы предстоящей работы с помощью 
педагога; 

− с  помощью   педагога  и самостоятельно выполняет
 ритмические  движения  с   музыкальным  сопровождением;  

− осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
− обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 
− действует в соответствии с инструкцией; 
− выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями педагога; 
− стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
− выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагога; 
− с незначительной помощью педагога стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы педагога. 
 
1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми от 4 до 5 лет (ФАОП 
ДО п. 10.4.3.2): 

- проявляет мотивацию  к  занятиям,  попытки планировать (с помощью
 педагога)     деятельность  для  достижения  какой-либо  (конкретной) цели; 
 - понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 
действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические  
формы); 
- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
- пересказывает (с помощью педагога) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
педагога рассказывает по картинке; 
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагога), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
- владеет простыми формами фонематического анализа; 
- использует различные виды интонационных конструкций; 
- выполняет взаимосвязанные   ролевые  действия, изображающие   
социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 
- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
предметы- заместители; 
- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 
социальных   отношений; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагога; 
- проявляет доброжелательное   отношение к детям, педагогам,  
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
- занимается различными видами детской  деятельности, не отвлекаясь, в 
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течение  некоторого времени (не менее 15 мин.); 
     - устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 
о последовательности действий сначала с помощью педагога, а за 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; 

− использует схему для ориентировки в пространстве; 
− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 
с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

− в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 
проявляет словотворчество; 

− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью педагога и самостоятельно); 

− изображает   предметы   с   деталями, появляются    элементы    сюжета, 
композиции; 

− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

− знает основные цвета и их оттенки сотрудничает с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных работ; 

− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
− выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
− описывает по вопросам педагога свое самочувствие; 
− может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 
− самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру   

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

− владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 
инициативу и       самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании; 

− выбирает  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности,  
избирательно и  устойчиво взаимодействует с детьми; 

− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед сверстниками и педагогом, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагога; 

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1—9, соотносит их с количеством предметов, 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения; 

− определяет времена года, части суток; 
− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
− пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт обучающихся; 

− составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 
− составляет с помощью педагога небольшие сообщения, рассказы из 
личного опыта; 

− владеет предпосылками овладения грамотой; 
− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
− имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 
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− сопереживает персонажам художественных произведений; 
− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагога: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в  ходе   спортивных  упражнений; 

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

− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек). 
 
1.3  Развивающее оценивание качества   образовательной деятельности. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
детским садом по Программе, представляет собой важную составную часть 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, то 
есть оценивание соответствия образовательной деятельности, заданным 
требованиям ФГОС ДО и Программы обучающихся с OBЗ, направлено в 
первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в процессе 
образовательной деятельности. Программой не предусматривается 
оценивание качества образовательной деятельности детского сада на основе 
достижения детьми с OBЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе (ФАОП ДО п. 10.5.2): 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как

 итогового, так и   промежуточного уровня развития обучающихся с 
OBЗ; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями обучающихся с OBЗ; 

− 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 OBЗ с учетом 
сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками 
в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 
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неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 
методе наблюдения и включающая: 

− педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с 
оценкой  эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

− детские  портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

− карты развития ребенка с OBЗ; 
− различные шкалы индивидуального развития ребенка  с OBЗ. 

МКДОУ д/с № 30 самостоятельно выбирает инструменты 
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 
числе, его динамики. 

Оценка   качества образовательной деятельности по Программе: 
− поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с OBЗ; 
− учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с OBЗ в условиях 

современного общества; 
− ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с OBЗ; 
− обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, детского 

сада и для педагогов в соответствии: разнообразия вариантов развития 
обучающихся с OBЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов 
образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия 
местных условий; 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с OBЗ 
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполняет свою основную задачу — обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 
ФГОС ДО. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

− диагностика развития детей дошкольного возраста с OBЗ, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с OBЗ; 

− внутренняя оценка, самооценка детского сада; 
− внешняя оценка детского сада, в  том числе   независимая   

профессиональная и общественная оценка. 
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Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
− повышения качества дошкольного образования; 
− реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам; 
− обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе 

оценки качества реализации Программы; 
− задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив   развития детского сада; 
− создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим   образованием обучающихся с OBЗ. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в детском саду является оценка качества психолого-
педагогических условий реализации Программы, которая позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с OBЗ, его семья и 
педагогический коллектив детского сада. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
− сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий  

реализации       Программы в  пяти  образовательных областях; 
− учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;   
− исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы детского сада; 
− исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 
− способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с OBЗ, семьи, 

педагогов, общества и государства; 
− включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в детском саду; 

− использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
Программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 
1.3.1 Вариативная часть Программы, формируемая участниками  
образовательных отношений. 

Вариативная часть Программы МКДОУ д/с № 30, формируемая 
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего 
объема Программы, учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы дошкольников, их родителей (законных представителей) и педагогов 
и ориентирована на: 

1. Региональный компонент: специфику национальных, социокультурных 
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условий; 
2. Парциальные образовательные программы и формы организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

3. Сложившиеся традиции МКДОУ д/с № 30. 
 

1. Региональный компонент 
Назначение регионального компонента - защита и развитие системой 
образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 
единого образовательного пространства России; физическая направленность 
деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на 
доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о 
регионе. Региональные  особенности, связанные с климатическими и 
экологическими особенностями учитываются при организации режима жизни, 
системы физического воспитания дошкольников. 
Цели и задачи: 

− воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 
многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 
этнокультурной   составляющей  образования; 

− формирование духовно-нравственного отношения и чувства 
− сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу Новосибирску, 

культурному наследию своего народа; 
− воспитание уважения и понимания национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 
отношения к представителям других национальностей; 

− формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 
− формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально - 

культурных традиций. 
 Реализация целей осуществляется через:  

− введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 
постепенного перехода от  более  близкого  ребенку, 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; 

− формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 
города Новосибирска, создание условий для активного приобщения детей к 
социальной действительности, повышения личностной значимости для них 
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, представления об увиденном и 
услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 
сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 
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− создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной 
деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы развитию 
личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 
материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-
прикладного искусства), предоставляющие детям возможность проявить свое 
творчество; 

− разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной 
деятельности с детьми: детско-взрослые (дети – родители – педагоги) проекты 
как формы работы с детьми по освоению содержания образования в 
соответствии с психолого – педагогическими задачами комплексно –
тематического планирования образовательного процесса; 

− формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 
библиотека, музей, театр,): экскурсии, целевые прогулки, культурно – 
досуговая деятельность, конкурсы, фестивали, соревнования, День здоровья. 
Принципы организации образовательного процесса: 

− принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 
физических и психических особенностей ребенка, задачи образования 
реализуются в определенных природных, климатических, географических 
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 
результативность воспитания и обучения ребенка; 

− принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 
учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

− предусматривает необходимость учета культурно – исторического опыта, 
традиций, социально – культурных отношений и практик, непосредственным 
образом встраиваемых в образовательный процесс; 

− принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 
развития; 

− принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 
в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 
творческая. 
Подходы к организации образовательного процесса: 

− когнитивный: ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 
деятельности, присущих народу, проживающему на территории Сибири. Это 
развивает этническую идентичность, формирует чувство национального 
достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

− аффективный: ребенок накапливает опыт эмоционально – волевого 
отношения к окружающему миру, к людям; 

− креативный: ребенок накапливает творческий опыт освоения народной 
культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и 
деятельности в современном обществе. 
Целевые ориентиры: 
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− ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбно расположен к людям, 
способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки 
других людей, выбирать адекватные способы поведения в социальной 
ситуации и уметь  преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 
окружающими; 

− ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 
уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 
(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического 
развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 
рассказывает о своих друзьях, высказывает желание расширять круг общения; 

− ребенок знает некоторые способы налаживания отношений с детьми и 
использует их при решении проблемно – игровых и реальных ситуаций 
взаимодействия; 

− ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 
обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 
действительности); 

− ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 
воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 
и слабых, посильно помогает им; 

− ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории; к 
событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 
разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; 
активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 
исследование, детское коллекционирование; 

− ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 
способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 
исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 
оригинальный продукт; 

− ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 
решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 
собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно 
может рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, 
природных особенностях, выдающихся людях), использует народный 
фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 
деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

− ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 
окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 
музыкального творчества; 

− ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 
бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 
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самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 
укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 
жизнедеятельности и общении; 
ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 
значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение 
к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине 
в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы 
в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих делах 
социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта ко Дню 
Победы, посадке цветов на участке, в конкурсе рисунков «Люблю, тебя, 
Россия»; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 
родной страны, защищать Родину. 

− ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 
родословной; об истории образования родного города; о том, как люди 
заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатстве Сибири –крае лесов, 
озер и рек; о природе, животном и растительном мире; о том, что в Сибири 
живут люди разных национальностей; 
   –    ребенок  знает  название  и  герб  своего  города,  главные  площади,  
места  отдыха;  Новосибирск – столица Сибири. 
По реализации регионального компонента в МКДОУ д/с № 30 используется 

парциальная программа: Данилова Е. Ю., Дружинина Н. В., Сержанова Л. Н., 
Солодовникова Е. В. «НОВАЯ СИБИРЬ – МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» программа 
краеведческого образования детей дошкольного возраста Новосибирской области 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся 
с THP 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 THP дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы: за детским садом остаётся право выбора 
способов достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп обучающихся, их психофизические особенности, 
запросы родителей (законных представителей). 
Основными подходами к формированию Программы являются: 

 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ТНР в 
деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 
различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку с ОВЗ; 
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 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 
образовательного процесса на основе признания уникальности личности 
ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе изучения 
задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка с ОВЗ; 

 онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и детей, 
развивающихся нормативно; 

 тематических подход обеспечивает концентрическое изучение материала 
(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 
материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 
активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным 
средством  установления    более тесных связей между специалистами, так как 
они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы, интеграции   усилий педагогов и семей воспитанников.  

 
Планируемые результаты освоения программы. 

В результате реализации данной Программы планируемыми результатами 
можно считать: 
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью; 
- коммуникативными навыками;  
- фонетической системой русского языка; 
- элементами грамоты,  
- формирование  психологической  готовности  к обучению в школе; 
- обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 
образования.  
 
 
 
 
 
 
 



 
20  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 
 
2.2 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом 
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. 3 – 4 года. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми 
с ТНР предполагает следующие направления работы: 
формирование   представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 
мира и людей; 
воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не 
нравится"). 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 
разделам: 
игра; 
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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 
обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 
белый), учат обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по 
принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, 
разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 
предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со 
словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 
моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 
культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 
поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 
трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 
коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 
работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 
средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-
гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 
сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 
случае возникновения трудностей. 
Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 
проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 
учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 
области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители 
(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 
работающие с детьми с ТНР. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 4-5 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 
разделам: 
игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 
безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 
направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 
обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 
работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 
процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 
коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 
пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 
активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 
уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 
взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 
ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 
дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических 
работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 
обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, 
в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях с 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 
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"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 образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 
желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 
также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 5 – 7/8 

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 гендерной 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 
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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 родителями (законными 
представителями). 

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. 
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Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-
коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с 
ТНР. 
 

2.3 В образовательной области "Познавательное развитие" основными 
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации; 
формирования познавательных действий, становления сознания; 
развития воображения и творческой активности;  
формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях); 
формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира; 
развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста: 3 - 4 
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 
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организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 
взаимодействию с 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: 4-5  
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 
повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их 
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений. 
В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 
конструирование; 
развитие представлений о себе и окружающем мире; 
элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 
сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 
обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 
на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 
этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 
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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: 5 – 7/8 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 
их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 
ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 
конструирование; 
развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 
на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 
зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 
этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся 
к различным способам измерения, счета количества, определения 
пространственных отношений у разных народов. 
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2.4 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. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 
обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста: 3 - 4 

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 с 
педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 
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деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 
игровой форме с использованием игрушек, 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 с педагогическим работником и другими 
детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 4 – 5 лет 

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 
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педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 
обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 
общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 
различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 
формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 
педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 
ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 
его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 
коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 
другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста: 5 – 7/8 
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 
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развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 
обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 
произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 
прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу 
по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к 
обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя  
из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 
связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 
проводят с детьми другие специалисты. 
 

2.5 В образовательной области "Художественно - эстетическое развитие" 
основными задачами образовательной деятельности с детьми является 
создание условий для: 

− развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 
творчества; 

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

− приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 
числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 
художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 
смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-
творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста: 3 – 4 года 

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 
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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 с педагогическим работником). Любое 
проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 
поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 
коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 
обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 
воспитателем деятельность обучающихся. 
- Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-
ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 
деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 
физминутках, в динамических паузах. 
Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 
работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 
художественными промыслами. 
  Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста. 

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, 
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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 с педагогическим работником). Элементы 
рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 
по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 
окружающем мире, 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 с детьми старшего 
дошкольного возраста: 5 – 7/8 лет 

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, 
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изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 
выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 
работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 
характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 
средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 
использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 
стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 
средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 
продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 
помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские 
музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-
логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 
музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-
логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
 

2.6 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 
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привычек); 
− развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 
активности; 

− формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 
педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 
ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 
что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 
пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 
специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 
территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 
играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 
метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 
способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 
гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 
спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 
возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста: 3 – 4 года 

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, 
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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 физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 
оздоровительные задачи, направленные на 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 моторно-
двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста: 4 -5 лет 

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. 



 
37  

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:  5 – 7/8 лет 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 
приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 
спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 
детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 
торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 
в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 
обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 
прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 
обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 
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проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 
досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 
изготовления спортивных атрибутов. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, 
а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 
двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 
обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-
этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 
связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 
формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 
для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 
современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 
самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 
личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 
приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 
игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 
родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 
и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 
работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 
уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 
организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к 
болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 
"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 
педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 
  2.7 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги 
определяют самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 
обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 
спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 
значение имеют сформировавшиеся у педагогов практики воспитания и 
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обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной 
группе детей. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные 
формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 
возрастными особенностями детей: 

− игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

− 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 эксперименти -рование;  
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 
ребенка; 

− двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

− 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). 

Современные методы воспитания и обучения дошкольников 
название метода определение метода конкретизация 
методы по источнику знаний 
словесные Словесные методы 

позволяют в кратчайший 
срок передать 
информацию детям. 
Методы обеспечивают 
живое общение между 
педагогом и детьми. С 
помощью речевого 
воздействия воспитатель 
может вызвать у 
дошкольников 
эмоциональный отклик, 
побудить их 
сформировать свое 
отношение к содержанию 
передаваемых знаний. 

рассказ, объяснение, 
беседа, чтение, указание, 
повторное 
проговаривание, 
постановка вопросов, 
речевой образец. 
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наглядные Наглядные методы 
помогают ребенку 
получать информацию с 
помощью наглядных 
пособий и технических 
средств. 
Методы используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими методами 
обучения. 

наблюдение, 
демонстрация, 
упражнение, игры показ 
детям иллюстративных 
пособий,  показ 
мультфильмов, 
диафильмов, презентаций 

практические Практические методы 
обучения основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки. 
Выполнение 
практических заданий 
проводится после 
знакомства детей 
с тем или иным 
содержанием и носят 
обобщающий 

упражнение,
 эксперимент, 
опыт, моделирование 

поисковый Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, 
но целостное решение 
проблемы пока 
отсутствует. 

 

исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний. В 
процессе 
образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания, так 
формируется их опыт 
поисково- 
исследовательской 
деятельности. 

творческие задания, 
опыты, 
экспериментирование, 
составление и 
предъявление 
проблемных 
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активные методы Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам 
возможность обучаться на 
собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения. 

Дидактические игры, 
специально разработанные 
игры,ситуации, 
моделирующие реальность 
и 

метод проектов Развитие у детей 
исследовательской 
активности, 
познавательных интересов, 
коммуникативных и 
творческих способностей, 
навыков сотрудничества и 
другое. Выполняя 
совместные проекты, дети 
получают 

метод проектов 

 
МКДОУ д/с № 30 самостоятельно определяет средства воспитания и 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 
необходимые для реализации Программы. Вариативность форм, методов и 
средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 
потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 
Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 
ребенка в образовательном процессе.       При выборе форм, методов, средств 
реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 
деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 
социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 
желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 
выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 
культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом 
педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, 
адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 
обеспечивает их вариативность. 
     Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 
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− характер взаимодействия педагога с детьми; 
− характер взаимодействия ребенка с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
характер взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся.  

Взаимодействие педагогических работников с детьми. 
Взаимодействие педагога с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. С помощью педагога и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогом 
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 
общих культурные умений во всей его полноте возможен только в том случае, 
если педагог выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагога и ребенка в детском саду и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение педагога в процесс 
деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагог не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагог 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений с педагогом и другими детьми. Личностно – порождающее 
взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, 
не боится ошибок. Когда педагоги предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть 
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самим собой, быть искренним. Когда педагоги поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогом и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок 
учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Педагог 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 
по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 
приучается думать самостоятельно, благодаря тому, что педагог не 
навязывает ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагог 
содействует формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 
им, потому что получает этот опыт из общения с педагогом и переносит его на 
других людей. 
     Способы и направления поддержки детской инициативы. Активность 
ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Основными 
способами поддержки инициативы ребенка с ОВЗ являются: 

− организация предметно – развивающей среды в группе; 
− поддержка личностного своеобразия ребенка; 
−  организация «свободы» для самостоятельной деятельности; 
− инициатива в выборе занятия принадлежит самим детям.  

     Основная задача педагога заинтересовать ребенка и направить свои силы 
на отбор тем, материалов — предметов для исследования, которые могут 
привлечь внимание любого из его воспитанников. Педагог использует 
различные способы работы в форме проблемных ситуаций,  игровых 
упражнений, вдохновляет детей разными способами работы когда «точка 
контакта» между ребенком и предметом окружающей среды установлена, он 
отступает на второй план и дает каждому из детей необходимое время и 
возможность для свободной самостоятельной деятельности. 

Социальные ситуации развития каждого ребёнка создается в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями. Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где 
ему предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания 
причин, использования правил, проектирования, переработки информации, 
осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У 
каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 
отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 
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продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 
Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом, а может создаваться на основе каких-то событий, праздника, 
рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 
интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 
индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 
самостоятельной деятельности детей. Социальные ситуации могут возникать 
спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её и насыщают 
развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 
спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить 
заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее 
успешную реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного 
образования согласно возрасту и индивидуальным условиям.  
Структура социальной ситуации развития: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая 
их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 
Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность 
детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Педагог использует 
проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 
построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Педагог предлагает игры, в которых новый 
материал используется совместно с освоенным ранее. 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Педагоги совместно с детьми 
фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 
занимались? Что узнали нового?». 
     Образовательная деятельность в режимных процессах. 
Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная 
задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 
детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, 
жизнерадостное настроение. Образовательная деятельность, осуществляемая 
в утренний отрезок времени, может включать: 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 
и другие); 

− беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 
том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 
иллюстраций; 

− выков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
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− наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
− трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и другое); 
− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

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

конструирование, лепка и другое); 
− оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 
другое). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, может 
включать: 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 
оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
 проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 
может включать: 

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

− проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 
музыкальные и литературные досуги и другое); 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно - ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 
и другие); 

− опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 
коллекционирование и другое; 

− чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 
образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 
далее; 

− слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

− организация и (или) посещение выставок детского творчества, 
изобразительного искусства, мастерских; 
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− просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого; 

− индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям; 

− работу с родителями (законными представителями). 
     Организация занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное 
и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на 
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 
организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 
играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 
образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 
проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 
далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 
образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 
процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При организации занятий 
педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 
деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 
образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 
СанПиН. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 
Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 
Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 
педагог может выбирать самостоятельно. 
     Самостоятельная деятельность. Для организации самостоятельной 
деятельности детей в группе создаются различные центры активности 
(игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 
ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и 
поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей, создавая 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает 
познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду 
таким образом, чтобы дети могли учиться на собственном опыте, 
экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях 
и принятии доступных решений. В развитии детской самостоятельности 
педагоги соблюдают ряд общих требований: 

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
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− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
− выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 

− «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Взаимодействие ребенка с другими детьми 
В период   дошкольного детства происходит  интенсивное 

формирование  самосознания и межличностных отношений. Взаимодействие с 
другими детьми даёт ребенку возможность сравнивать себя с ровесниками и 
тем самым познавать себя через образ равного ему человека. В коллективе 
детей с ТНР действуют те же закономерности, что и в коллективе нормально 
говорящих сверстников. Положение ребенка в коллективе сверстников тесно 
связано со степенью тяжести речевого дефекта. Так, дети, занимающие 
высокое положение в системе личных взаимоотношений, как правило, имеют 
сравнительно хорошо развитую речь. Среди детей, занимающих 
неблагоприятное положение, есть дети с положительными качествами 
личности, хорошим поведением, но с более тяжелым речевым дефектом, 
который и является определяющим в иерархии межличностных отношений. 
Отличительные особенности общения детей с ТНР со сверстниками: 

− яркая эмоциональная насыщенность   контактов со   сверстниками.   Их   
разговоры, как правило, сопровождаются   резкими интонациями,  криком,  
кривлянием,   смехом и т.д. Это отражает особую свободу, раскованность при 
общении детей друг с другом; 

− нестандартность детских высказываний, в отсутствии жёстких норм и правил. 
Разговор детей характеризуется использованием самых неожиданных, 
непредсказуемых слов, сочетаний слов и звуков, занимательных фраз. Они 
могут имитировать звуки животных, передразнивать друг друга, могут 
придумывать новые слова при обозначении предметов; 

− преобладание инициативных высказываний над ответами. В контактах со 
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сверстником ребёнок предпочитает говорить и высказываться сам, чем 
выслушать другого; 

−  общение  богато по своему назначению, функциям: здесь и 
управление действиями партнёра (показать, как можно делать, а как нельзя), и 
контроль его действий (вовремя сделает замечание при
 необходимости), и навязывание собственных образцов 
(заставить его сделать именно так), и совместная игра (принятие решения о 
том, как стоит играть), и постоянное сравнение с собой (что он может и 
может ли это другой). Такое разнообразие отношений детей порождает 
разнообразие контактов и требует умения выразить словами свои желания, 
настроения, требования. 

В сфере общения со сверстниками педагоги создают условия, 
обеспечивающие самопознание и самооценку ребёнка; корректируют 
недостатки в речевом развитии, затруднения в осуществлении полноценного 
общения; повышают потребность ребенка в общении; формируют формы 
коммуникации; учат ориентироваться в ситуации общения. 
 

Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) 
обучающихся 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с OBЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителями (законными представителями). Семья принимает 
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 помогают изготавливать 
пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 
учителем–логопедом, педагогом–психологом и воспитателями для 
выполнения, четко разъясняются. Это обеспечивает необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускоряет процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. 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, 
вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 
ориентаций, потребностей, интересов и привычек. Взаимодействие педагогов 
детского сада с родителями (законными представителями) направлено на 
повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).       
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Задача педагогических работников — активизировать роль родителей 
(законные представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка. Укрепление и развитие 
взаимодействия детского сада 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: 

 выработке у педагогов 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 родителями 
(законными  представителями), 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 детского сада, включает 
следующие направления: 

 аналитическое (изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с THP 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 детского 
сада; создание открытого информационного пространства (официальный 
сайт, паблик, группы в социальных сетях)). 

Непрерывное взаимодействие МКДОУ д/с № 30 с семьями воспитанников 
осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм 
работы. 

Коллективные формы работы: 
 групповые родительские собрания. Собрания проводятся с целью 
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взаимодействия МДОУ с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей с тяжелыми нарушениями речи. Родительским 
собраниям в МКДОУ д/с № 30 уделяется особое внимание, ведется 
тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ каждого 
собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели 
с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. Важная задача – включить 
родителей в ту или иную предложенную им работу. Учитель – логопед и 
воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной 
работы со своим ребенком по заданию педагогов; 

 консультации и семинары. Консультации проводятся с целью оказания 
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 
информирования о ходе реализации профилактических программ. 
Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно 
четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал, 
развивали дух плодотворного сотрудничества; 

 совместные экскурсии, походы, развлечения, проекты Выходного дня; 
 участие в организации образовательной деятельности, проектной 

деятельности, беседы с детьми. Совместное посещение музея, театра, помочь с 
уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 
экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей 
(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 
(законные представители) могут принимать участие в планировании и 
подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.; 

 обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь; 

 День открытых дверей; 
 выставки, фотовыставки, коллажи, стенгазеты. 

      Наглядные формы работы. Наглядные формы работы является стимулом 
к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом процессе. 
Родители (законные представители) имеют возможность воспользоваться 
подобранным педагогами практическим материалом. В основном, это материал, 
объединенный одной лексической темой, которая включает в себя 
лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 
внимания, памяти. 
     Индивидуальные формы работы: 

 анкетирование родителей. При помощи анкетирования легко устанавливается 
состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт 
родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители 
начинают задумываться о проблемах воспитания своего ребенка; 

 индивидуальные беседы. Особенности семейного воспитания, потребности 
родителей в   знаниях выясняются на проводимых учителем – логопедом в 
течение всего учебного года беседах, важнейшим признаком которых является 
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двусторонняя активность. После каждой диагностики родители приглашаются 
на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родные узнают о 
пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические 
рекомендации; 

 индивидуальные практикумы, мастер классы. Это эффективные формы 
работы по обучению родителей совместным формам деятельности, 
которые носят коррекционно – логопедическую направленность 
(различные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 
гимнастика, развитие связной речи, формирование  
звукопроизношения); 

 памятки – помогают  родителям в совместной работе с детьми в домаш –  
               них условиях; 

 тетрадь домашних игровых заданий. Она заполняется 2 -3 раза в неделю, 
для того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В 
зависимости от специфики нарушения речи каждого конкретного 
ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но 
и по формированию словаря, грамматических умений и навыков, на 
развитие внимания и памяти. 

 диалог. 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 
уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться 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. 

Проводимая индивидуальная работа позволяет установить более 
тесный контакт с родителями. Семья является полноправным субъектом 
образовательного процесса. 
 

БЛОК 1.  ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
Цель: информация по образовательной деятельности МКДОУ д/с № 30 

задачи содержание работы формы работы исполнитель 
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Познакомить 
родителей с 
детским садом 
 
Обеспечить 
родителей 
необходимой 
информацией по 
вопросам 
пребывания 
ребенка в 
детском саду 

-обеспечение
 информацие
й о 
нормативно-правовой 
деятельности детского 
сада, в том числе о 
дополнительных 
образовательных 
услугах. 
-обеспечение 
информацией по 
вопросам пребывания 
ребенка в детском саду, 
социальной защиты, по
 правовым 
требованиям 
-обеспечение
 поэтапн
ого комплекса мер по 
пропаганде 
деятельности сада и его 
образовательных услуг 
-организация экскурсий 
по детскому саду 
(выступления 
заведующего, 
калькулятора по 
питанию, воспитателей, 
специалистов), 
- просмотр открытых 
занятий, досуговых 
мероприятий 
-координация работы 
всех служб 
детского сада с семьями 
воспитанников    
(представление 
информационных 
материалов, 
посвященных
 вопро
сам воспитания, 
обучения и развития 
дошкольников). 

 буклет - памятка  
-собеседование 
-
информационные 
стенды для 
родителей с 
фотоматериалам
и разных планов 
 родительск
ое собрание 
-стенды 
для 
официаль
ной 
информац
ии 
-День открытых 
дверей 
-
консультирование 
-анкетирование 
 беседы 

заведующий 
старший 
воспитатель 
воспитатели 
педагог- 
психолог 
учителя – 
логопеды 
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БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня 
осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, 
мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду 
Изучить и 
оценить 
реальные 
потребности 
семей 
воспитанников с 
ОВЗ 
 
Определить 
уровни 
потребностей 
родителей в 
образовательн
ых и 
оздоровительн
ых услугах и 
их 
психологическ
ой культуры. 
 
Выявить 
мнение 
родителей о 
качестве работы 
детского сада 

-мониторинг базы 
данных на ребенка и 
его семью 
-анализ документов и 
первичных сведений о 
ребенке, поступившего 
в детский сад и о семье 
-сбор информации 
об особенностях 
воспитания 
ребенка в семье 
-социологическое 
исследование состава 
семьи 
-диагностика 
потребностей и уровня 
осведомленности 
родителей в области 
воспитания и обучения 
дошкольников 
-диагностика 
психологического 
климата в детском саду 
(комфортность для 
воспитанников, 
качество воспитательно 
–образовательного  
процесса). 
-диагностика 
эффективности 
(количественная и 
качественная) 

-изучение 
документов 
-беседы с 
родителями 
 анкетирование 
 тестирование 
 опросы 
 интервью 
-наблюдение 
-отзывы о 
мероприят
иях 
-анкетирование 
родителей по 
удовлетворенно
сти работой 
детского сада 

заведующий 
старший 
воспитатель 
специалисты 
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мероприятий, 
проводимых 
специалистам 

БЛОК 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 
привлечение их к активному участию 
в воспитательно-образовательном процессе. 
Обеспечить 
родителей 
необходимыми 
психолого- 
педагогическим
и знаниями по 
вопросам 
дошкольного 
воспитания 
 
Использовать 
разнообразные 
средства 
актуальной 
информации 
для родителей 

- наглядное
 информиро
вание родителей: 
- об истории и
 традициях 
детского сада, 
- о сотрудниках, группах, 
- о программах и 
технологиях работы с 
детьми, 
- о возрастных
 особенностях 
дошкольников, 
- о значении
 семейного 
воспитания, 
- о творческих
 способностях детей 
дошкольного возраста, 
-об особенностях 
художественных 
искусств в воспитании 
дошкольников 
- о приемах 
коррекционной работы с 
детьми дома и в детском 
саду 
- организация и 
проведение 
консультирования 
родителей по 

- 
информационны
е
 
и групповые 
стенды 
- официальный
 са
йт детского сада 
- выставки 
детского и 
семейного 
творчества 
-
родительск
ие 
собрания 
- беседы 
- круглые столы 
- дискуссии 
-
творческ
ие 
мастерск
ие 
- тренинги 

старший 
воспитатель 
воспитатели 
педагог-
психолог 
учителя-
логопеды 
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 проблемам
 воспита
ния дошкольников 
- разработка 
индивидуальных, 
групповых 
рекомендаций по 
созданию условий в 
домашней 
среде для полноценного 
развития детей 

  

БЛОК 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА МКДОУ И 
РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: привлечение родителей к активному участию в воспитательно – 
образовательном процессе, повышение 
авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей 
Создать условия 
для привлечения 
родителей в 
работе 
групповых 
родительских 
комитетах и 
общем 
родительском 
комитете 
Способствовать 
привлечению 
родителей к 
участию 
и 
проведению 
досуговой 
деятельност
и, по 
благоустрой
ству 
детского 
сада. 
 
Поддерживать 
интерес и 
желание 
родителей 

-участие родителей
 в 
организационно - 
правовой деятельности 
детского сада; 
- работа родительского 
комитета, 

 совместное 
планирование и 
организация его 
деятельности, 
-совместная
 деятельн
ость педагогов с 
родителями над 
образовательными 
 и 
творческими проектами 
-организация и 
проведение досуговых
 мероприя
тий, 
спортивных
 праздник
ов, 
соревнований,
 театраль
ных представлений 

 планирование 
 совещания 
 презентации 
-дипломы,
 грамо
ты, сувениры 
-День здоровья 
-
тематическ
ие встречи 
 открытые 
занятия 
 совместные 
занятия 
 КВН 
-благоустройство 
участков, 
групповых 
комнат 
-озеленение 
территории 
детского сада 
-изготовление
 
и приобретение 
пособий игр 

заведующий 
заведующий 
хозяйством 
старший
 воспита
тель председатели 
родительских 
комитетов 
родители 
специалис
ты 
воспитате
ли 
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обмениваться 
секретами 
семейного 
воспитания 

-участие родителей
 в 
педагогическом 
процессе 
-организация работы по 
благоустройству 
детского сада и оказание 
помощи в оснащении 
РППС 

БЛОК 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: организация эффективного взаимодействия детского сада с семьями 
воспитанников, повышение 
психолого-педагогической компетентности педагогов и других сотрудников 
детского сада 
Обеспечить 
педагогов 
научно-
методической 
информацией
 
о современных 
формах, 
средствах и 
методах 
взаимодействия 
родителями 
 
Активизировать 
педагогический 
потенциал 
воспитателей
 дл
я 
групповой 
 и 

-консультативная
 помо
щь педагогам: 
-информирование
 педагого
в и 
специалистов по 
нормативным, 
юридическим, 
 социальн
ым, психолого-
педагогическим 
аспектам воспитания 

 обучения и развития 
дошкольников в 
сотрудничестве с 
родителями 

 методическая помощь 
педагогам по 
планированию и 
реализации различных 

-лекции 
 беседы 
 консультации 
-
семинар
ы- 
практику
мы 
 Педагогические 
советы 
 анкетирование, 
-тестирование 
-чтение 
специальной 
литературы 
-
повышени
е 
квалифика
ции 

старший 
воспитатель 
воспитатели 
специалисты 
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индивидуальной 
работы
 семья
ми 
воспитанников 
 
 
Способствовать 
повышению 
культуры 
педагогического 

форм работы с семьями, 
-проведение 
консилиумов по анализу 
и планированию работы 
с семьями 
воспитанников 
-самообразование: 
-изучение литературы по 
проблемам
 семейн
ого воспитания 

бщения -изучение нормативно-
правовой документации 
по проблемам семьи и 
детства. 
-изучение современных 
методик, технологий 
взаимодействия с 
семьей и вариативных 
методов оказания 
помощи семье 

  

БЛОК 6. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
Цель: анализ результативности взаимодействия детского сада с семьей 
Изучить и 
оценить работу 
детского сада 
по организации 
взаимодействи
я и 
сотрудничества 
с семьями 
воспитанников. 
 
Прогнозироват
ь на основе 
полученных 
данных 
дальнейшее 
развитие 

-анализ работы с 
родителями в рамках 
сотрудничества и 
взаимодействия: 
-сбор аналитического 
материала 

 внесение корректив в 
планирование работы с 
родителями 

 отражение результатов 
текущей и итоговой 
работы в основной 
документации 
методической службы. 
-разработка системы 
психолого- 

-тесты 
 опросы 
 беседы 
 анкетирование 
-заседания 
круглого стола 
 дискуссии 
-
перспективн
ое и 
календарное 
планировани
е 

заведующ
ий 
старший 
воспитате
ли 
специалис
ты 
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положительны
х тенденций в 
сотрудничеств
е с семьями 
воспитанников 

педагогической помощи 
семье и детям: 

 выбор
 приоритетных 
направлений 
 психолого- 
педагогической 
деятельности, 

 выработка
 стратегии 
совместной работы всех 
служб детского сада по 
вопросам 
сотрудничества с семьей 
-планирование работы 
на перспективу 

 
Планируемый   результат   работы   с родителями (законными 
представителями)   включает: 

 организацию  преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам  
оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 
 гармонизацию семейных детско – родительских отношений. 

 
 
2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с THP. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает (ФАОП ДО п. 43.1): 
− выявление особых образовательных потребностей обучающихся с THP, 

обусловленных   недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
− осуществление индивидуально–ориентированной психолого–  педагогической 

помощи обучающимся с THP с учетом их психофизического, речевого  
развития,  индивидуальных  возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого – медико –  педагогической комиссии. 
Задачи программы коррекционно – развивающей работы (ФАОП ДО п. 
43.2): 

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с THP, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

− коррекция  речевых  нарушений на  основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с THP 
консультативной и методической помощи по особенностям развития 
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обучающихся с THP и направлениям коррекционного воздействия. 
 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает (ФАОП ДО 
п. 43.3): 

− проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей   удовлетворение  особых  образовательных потребностей 
обучающихся с THP 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 её активного включения в коррекционно – развивающую работу с 
детьми; организацию партнерских отношений с родителями  (законными 
представителями). 

Коррекционно – развивающая работа всех педагогов детского сада 
организации включает: 

− системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 
(с учетом  уровня  речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 
обучающихся); 

− социально –  коммуникативное развитие; 
− развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся; 
− познавательное развитие, 
− развитие высших психических функций; 
− коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка; 
− 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 THP. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с THP. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 
возможностей обучающихся с THP и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. Результаты освоения программы 
коррекционно – развивающей работы определяются состоянием компонентов 
языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, фонетико – фонематическое недоразвитие речи (далее 
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ФФНР)), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 
алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта, 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 коррекционно – развивающей работы являются (ФАОП ДО 
п.43.7): 

− сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии  с  онтогенетическими  закономерностями его становления; 

− совершенствование психического, 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 Программы планируется в соответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем их речевом развития, спецификой дошкольного 
образования для данной категории обучающихся. Программа регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности 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; 
взаимодействие с семьями обучающихся по реализации Программы. 
     Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 
считать создание развивающей предметно–пространственной 
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала педагогов; проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с учителем – логопедом (не  реже 2-х раз в неделю) и 
педагогом – психологом; обеспечение эффективного планирования и  
реализации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
обучающихся, режимных моментов с использованием вариативных форм 
работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся (ФАОП ДО 
п. 43.9.1). Такой системный подход к пониманию специальных условий 
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образования, обеспечивающих эффективность коррекционно – развивающей 
работы с детьми с ТНР, позволяет оптимально решить задачи и их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. Коррекционно – развивающая работа 
основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 
каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов 
(ФАОП ДО п. 43.9.2): 

− принцип комплексного изучения ребенка, 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  
Программы; 

− специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации оказание 
родителям (законным представителям) обучающихся с THP консультативной 
и методической помощи по особенностям развития обучающихся с THP и 
направлениям коррекционного воздействия. 

− 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 Программы планируется в соответствии с возрастом 
обучающихся, уровнем их речевом развития, спецификой дошкольного 
образования для данной категории обучающихся. Программа регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности 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; 
взаимодействие с семьями обучающихся по реализации Программы. 
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Специальные условия для получения образования детьми с ТНР. 
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно 
считать создание предметно- пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся; 
использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); 
реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала педагогов; проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 
педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 
реализации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
обучающихся, режимных моментов с использованием вариативных форм 
работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся (ФАОП ДО 
п. 43.9.1). Такой системный подход к пониманию специальных условий 
образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ТНР, позволяет оптимально решить задачи и их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте. Коррекционно-развивающая работа 
основывается на результатах комплексного всестороннего обследования 
каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов 
(ФАОП ДО п. 43.9.2): 

− принцип комплексного изучения ребенка, 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 
Программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 
системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
- 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; 

− принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 
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обучающихся; 
− 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 (ФАОП ДО п. 43.10). Проведению 
дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений 
о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной 
речью), психического и физического развития проводится предварительная 
беседа с родителями (законными представителями) ребенка. При 
непосредственном контакте педагогов 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 самостоятельно педагогом в соответствии 
с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 
обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 
возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 
грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 
запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-
ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 
выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 
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. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий 
определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 
включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 



 
64  

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 адекватно понимать и реализовывать 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 
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 сформированной 
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 
педагога, 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 инструкции к ним и 
лексический материал понятны ребенку. Звуковой состав слов, 
соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 



 
65  

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, пропуска, 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 главных 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: 

− 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. Раннее выявление детей с ТНР и проведение 
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 
степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 
предупреждения тяжелых нарушений речи педагоги предлагают 
рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 
относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 
отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 
(законные представители) информируются о влиянии эмоционального 
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 
родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 
довербального, начального вербального развития ребенка. 

Обучение обучающихся с THP, не владеющих фразовой речью 
(первый уровень 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?», «Что делает?» (например: «Тата (мама, папа) спит»; «Тата, мой ушки, 
ноги»; «Тата моет уши, ноги»). Одновременно проводятся упражнения по 
развитию памяти, внимания, логического мышления (напоминание 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 
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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 начатками фразовой речи (второй уровень 
речевого развития) 
предполагает несколько направлений (ФАОП ДО п. 43.11.2): 

− развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 
в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 
признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1 – 3 – сложных слов (кот, муха, молоко), 
учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 
(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения «мой — моя» существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 
существительных); 

− развитие самостоятельной фразовой речи — усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов — на, под, в, 
из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 
доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 
грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

− 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 звуко – слоговую  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. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с THP, 
формированием морально - нравственных, волевым, 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, а именно, 
процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных 
и оптико- пространственных функций соответственно возрастным 
ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся. К концу 
данного этапа обучения предполагается, что ребёнок 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 (третий уровень речевого 
развития) предусматривает: 

− совершенствование понимания речи - умение вслушиваться в обращённую 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 
признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 
готовности к овладению монологической и диалогической речью; 

− развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие — шипящие, звонкие — глухие, твердые — мягкие, сонорные; 

− 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; 

− обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 
анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 
отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур; 

− развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 
только увеличение количественных, но прежде всего качественных 
показателей: расширение значений слов; формирование семантической 
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 
вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 
слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 
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Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 
шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), 
подбирать синонимы (смелый - храбрый); 
закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 
птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.   

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи (четвертый уровень речевого развития) предусматривает 
следующие направления работы: 

− совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 
подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 
жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый -
веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной — 
портниха, повар — повариха, скрипач — скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница -
читающий); 

− развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений; 

− совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов; 

− совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 
речи; 

− подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 
навыки. 
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На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 
стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 
(или) компенсацию 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. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-
фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 
установки на результативность работы в зависимости от возрастных 
критериев. 
Для обучающихся 5 - 6 лет планируется: 

− научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 
слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 
высказывании; 

− различать понятия «звук», «слог›, «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, 
звуков и слогов в словах; 
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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 с 
РАС 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 должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 
Организации 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 отражены 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. 

Основные направления воспитательной работы: 
- 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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 
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раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

 
2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
1.1. Цель и задачи воспитания 
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников 

с РАС и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести; 

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

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей. 

 
Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
1. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 
обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи 
(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 
близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 
любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

2. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 
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детям название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли 
в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 
любовь к малой родине. 

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как 
произведениям творчества народных умельцев. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного 
достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации 
народных игр. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 
детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 
учреждения, страны. 

3. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 
окружающим. 

4. Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 
приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 
каждого ребенка для детского сада. Помогать детям усваивать нормы поведения 
при организации народных игр. 

5. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 
на участке детского сада. 

6. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 
поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 
ломать постройки). 

7. Воспитывать уважительное, бережное   отношение   к результатам   
труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. 
п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 
результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 
элементарные трудовые поручения. 

8. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 
правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
1. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 
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достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 
публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 
тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 
отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

2. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 
обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и 
пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 
справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 
Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться четко 
правилам игры. 

3. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 
своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, 
что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 
первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 
и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих 
ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 
улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 
города, его достопримечательностях. 

Дать детям сведения об отношениях в семье к старым людям, больным и 
сиротам, к малым детям. Отношение семей к людям, попавшим в беду. 

Способствовать исполнению колыбельных песен в самостоятельной игровой 
деятельности. Поощрять самостоятельное исполнение пестушек в играх с 
куклами. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного 
достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении потешек, организации 
народных игр. 

Дать сведения о календарных обрядах и традициях народов Сибири. 
Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 
Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. 

п.). 
4. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение 
считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и 
общим игровым замыслом. 

5. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 
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ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 
группы, детского сада. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 
внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в 
этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 
воспитателя). 

7. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 
поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

8. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 
вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить 
за оказанную услугу. 

9. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и 
др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки 
правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

10. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 
и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 
помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 
деятельности оборудование. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 
(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 
подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 
подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 
родителей. 

11. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 
ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 
участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у 
детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к 
людям и природе. 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
1. Расширять    представления    ребенка    об изменении    позиции    в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 
том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 
углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 
отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 
уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, 
стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление 
инициативы во всех видах детской деятельности. 

2. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 
поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». 
Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей 
выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям 
других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 
примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к    традиционным ценностям, принятым 
в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 
кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 
истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 
семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 
семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 
обязанности по дому. 

2. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. Расширять представления   детей   о родной   
стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 
Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 
достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 
обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 
группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 
Россию на карте, глобусе. 

Дать сведения детям о том, что все народы, живущие в Сибири, жили по 
определенному порядку, ладу. Дать сведения о смысловом значении слова «лад» 
—порядок, правильное, полезное устройство мира, семьи, дома, отношений с 
родными, близкими людьми, т. е. жизни. 
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Поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки куклам в сюжетно- 
ролевых играх. 

Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес 
к играм народов Сибири. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство 
сопереживания, оказывать помощь детям в их социализации в процессе 
организации народных игр. 

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 
календарных обрядов. 

Познакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов. 
Дать детям представления о родственных связях  в семье, об отношении к родне. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 
к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 
детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 

Расширять представления детей о людях, охраняющих границы Родины, 
служащих в войске, имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс чести. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие 
интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 
отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. Продолжать помогать детям усваивать 
нормы поведения, подчиняться четко правилам игры. 

4. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том  числе   совместно   с 
родителями    (спектакли,    спортивные    праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 
комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 
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аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
5. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 
вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и 
т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 
создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 
пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 
соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 
правил самими детьми. 

6. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 
действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение 
ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 
настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

7. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 
воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 
Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 
видов труда и на занятиях творчеством. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

8. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. 
Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 
результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к 
результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 
сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 
труд. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о 
профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Дать детям представления об основных профессиях нашего города 
Новосибирска (металлургические, строительные). 

9. Формировать элементарные экологические представления. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 
беречь, охранять и защищать ее. 

Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. 
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Весь мир (космос) представлялся народам как дом, терем или дерево. 
Познакомить детей с образными выражениями о природе. 
Воспитывать         бережное       отношение     к          родной природе;  
переживать положительные эмоции от общения с природой. 
 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
1. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 
образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 
стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 
трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, 
чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Закреплять традиционные гендерные   представления, продолжать   
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 
стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 
хорошим)  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 
детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 
благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать 
интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

3. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 
представления о малой родине. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в    котором живут дети. Продолжать 
знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать
 патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 
и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о 
том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 
воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и 
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обычаям. 
Продолжать знакомить детей с укладом народов Сибири. Способствовать 

исполнению детьми потешек, прибауток в театрализованных играх. 
Приобщать детей к народной культуре с помощью игр и забав. Воспитывать 

умение правильно реагировать на дразнилку. 
Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных 

ценностей взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 

календарных обрядов.  
Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). Расширять знания о государственных праздниках. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 
Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к памятникам и т. 
д.). 

4. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 
слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры. 

Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться четко 
правилам игры. 

5. Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 
событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 
самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и 
пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 
исследовательские проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, 
игровой и других видах деятельности; в организации  мероприятий. 

6. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 
группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 
воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 
сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). 

7. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 
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самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 
воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления 
детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

8. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 
разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 
отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 
результата, воспитывать трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 
результатам коллективного труда. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о 
профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Расширить представления о профессиях нашего города. 
9. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 

что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 
дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва   
благоприятно   сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), 
учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 
среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 
существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 
представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу 
России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с природой. 
Расширить сведения детей детям о народном представлении космоса, мира, 

природы. 
Расширить знания детей о народах, населяющих Сибирь. Познакомить детей 

с красной книгой Новосибирска. 
Продолжать знакомить детей с природными зонами, формировать умение 

ориентироваться на географической карте Новосибирской области. 
Дать сведения об исторических и охраняемых природных объектах. 
Воспитывать         бережное       отношение     к          родной природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. 
Воспитывать у детей желание предотвратить экологическую опасность. 
10. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
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уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления 
дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 
ребят в других странах. 
 

1.2 Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

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 ребёнка 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 воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 
предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 
нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 
защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 
детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 
каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 
порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 
населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 
Цель социального 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 ребёнок 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 
ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 
ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
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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 ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 
формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 
инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 
должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 
незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. 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 воспитание 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. 

1.2.5. Трудовое воспитание 
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание 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. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 



 
84  

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 ребёнка. 
Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 
способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 
чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 
художественного вкуса. 
 

1.3. Принципы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 
работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 
ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 
 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
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личности ребенка с РАС. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 
в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка с РАС к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями обучающихся». 
 

 
1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

РАС дошкольного возраста (до 8 лет) 
Таблица 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8 годам) 
№ 
п/п 

Направления 
воспитания Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 
имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры 
(исходя из психофизических 
возможностей). Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на основе 
общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в т.ч. творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей 
российского общества 
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4 Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 
личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в 
т.ч. в цифровой среде), природе 

5 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 

6 Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

2.1. Уклад образовательной организации 
 
Основные характеристики уклада организации 
Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 
Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 
- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 
МКДОУ «Детский сад №30 «Снегирек» имеет лицензию, устав, аттестовано 

и акредитовано в статусе ДОУ второй категории – детский сад комбинированного 
вида с превышением стандарта по направлениям: коррекция отклонений в 
физическом и психическом развитии, художественно – эстетическом развитии 
воспитанников.  

Символика детского сада отражает название – «Снегирек» и на эмблеме 
детского сада изображен снегирь.  

Девиз д/c: «Принимаем с любовью – выпускаем с гордостью!» 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 
Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в 
интересах создания максимально благоприятных условий для развития 
обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 
объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО отражены во внутреннем локальном акте «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся» от 01.09.2021 г.  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 
воспитания. 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания. 
Состав воспитывающей среды ДОО 
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 
условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 
к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 
поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. 

 
2.3. Общности образовательной организации 
Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели 
совместной деятельности. 

Ценности и цели общностей ДОО 
Ценности и цели профессиональной общности 
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 
заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, 
чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 
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ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 
ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 
ребенка дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 
Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 
отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания 

детей 
Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 
детей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно 
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только при условии эффективной деятельности всех общностей. 
Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников.  
В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.  
Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 
воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 
формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 
детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок 
приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 
учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 
тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 
он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 
привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 
ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 
взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 
умения 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 ДОО 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. 
 
 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

РАС дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО. 
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Таблица. 
Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 
 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 
2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 
3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 
4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 
5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 
2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 
«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 
народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 
результатам своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
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независимо от их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 
природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 
«Красота». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 
языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 
соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 
ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 
ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 
«Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
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- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 
 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
2.5.1. Патриотическое воспитание 
Ценност и: Родина, природа. 
Цель пат риот ического воспит ания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

Содерж ание деят ельност и 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 
народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 
России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деят ельност и: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека; 
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2.5.2. Социальное воспитание 
Ценност и: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
Цель социального воспит ания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 
для реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 
в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 
людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содерж ание деят ельност и: 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 
мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деят ельност и: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 
- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения 
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целей воспитания; 
2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценност ь: знания. 
Цель познават ельного воспит ания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 
Cодерж ание деят ельност и 
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деят ельност и: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 
походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Ценност ь: здоровье.  
Цель физического и оздоровит ельного воспит ания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на 
основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 
обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 
ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
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жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 
- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 
- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру. 
Направления деятельности воспитателя 
Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 
из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 
Ценност ь: труд. 
Цель т рудового воспит ания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 
ЗПР, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к 
доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи). 

Содерж ание деят ельност и 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
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участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деят ельност и: 
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда 

в повседневной жизни; 
- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 
ТНР дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей; 
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 
Ценност и: культура и красота. 
Цель эт ико-эст ет ического воспит ания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, 
развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Содерж ание деят ельност и 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 
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Культ ура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 
чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деят ельност и: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 
и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
 
2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР, обозначенных во ФГОС ДО.  
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 
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представителям); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 
деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ТНР 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей): 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для 
родителей по вопросам воспитания; 

- индивидуальные консультации со специалистами ДОУ (по запросу 
родителей); 

- размещение на официальном сайте ДОО и госпабликах (Вконтакте) 
информации для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 
соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам и обсуждение разработки 
и результатов ИОМ;  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 
представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 
воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 
переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 
спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 
встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 



 
100  

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 
События ДОО включают:  
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники; 
- общие дела; 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей. 
2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 
АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в 
образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 
наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-
инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 
авторских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 
посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 
другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 
пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд); 

 
2.7. Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 
способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 
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- 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; 

- другое. 
Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 

среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 
При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности. 

 
2.8. Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 
рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 
событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 
педагогами с организациями-партнерами. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИАНИЯ 
 
3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
 

Наименован
ие должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий 
детским садом 

- организует и координирует работу по реализации программы 
воспитания, готовит нормативно-правовую базу, осуществляет 
основное обеспечение программы, контроль за ходом реализации 
программы воспитания. 

Старший 
воспитатель 

- организует и координирует работу по реализации программы 
воспитания (обеспечивает реализацию процессов планирования, 
исполнения, мониторинга программы воспитания); 
- создает условия реализации замыслов, достижения целей программы 
воспитания; 
- осуществляет взаимодействие всех участников воспитательного 
процесса с целью создания положительного влияния участников на 
итог реализации программы воспитания. 

Воспитатели - осуществляют поиск информационно-методических материалов, 
разрабатывают планы и конспекты совместной 
- деятельности, событий и других мероприятий по реализации 
программы воспитания;  
- реализуют педагогическую деятельность; 
- сотрудничают с родителями по различным вопросам воспитания;  
- создают развивающую предметно-пространственную среду в группе 
и на участке ДОУ по реализации программы воспитания, творчески 
самореализуются, способствуют повышению имиджа ДОУ. 

Педагог-психолог - участвует в реализации программы воспитания, применяет в 
психогической практике современные образовательные технологии; 
- осуществляет современные подходы к воспитательной деятельности; 
- помогает управлять коммуникативным взаимодействием участников 
воспитательного процесса, отбирает оптимальные формы, методы и 
приемы воспитательной работы; 
- способствует созданию психологически благоприятной среды в 
ДОУ, налаживает конструктивное взаимодействие с воспитателями по 
вопросам воспитания. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

- осуществляет поиск информационно-методических материалов, 
разрабатывает планы и конспекты образовательной деятельности; 
- реализуют педагогическую деятельность; 
- сотрудничает с родителями по различным вопросам, творчески 
реализуется, способствует повышению имиджа ДОУ. 

Учитель-логопед 
/учитель-
дефектолог 

- участвует в реализации программы воспитания, применяет 
в педагогической практике современные коррекционно- 
воспитательные технологии, оптимальные формы, методы и приемы 
воспитательной работы; 
- выстраивает конструктивное взаимодействие с родителями по 
вопросам воспитания. 

Музыкальный 
руководитель 

- участвует в реализации программы воспитания, применяет в 
педагогической практике современные воспитательные технологии, 
оптимальные формы, методы и приемы воспитательной работы в 
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процессе музыкальной деятельности;  
- участвует в планировании и проведении событийных мероприятий 
по реализации программы воспитания (согласно реализуемым 
модулям);  
- выстраивает конструктивное взаимодействие с родителями по 
вопросам воспитания. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания 
Нормативное обеспечение программы: 
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в  Российской Федерации».  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов».  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психологомедикопедагогической комиссии».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
января 2023 г. N 72149 «Об утверждении федеральной адаптированной  
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648»  

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Методическое обеспечение программы  
1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 
1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 
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1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 
1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 
1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 
2. Примерная АОП ДО для детей с РАС 
3. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. М.: Теревинф, 2016. 
4. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий 
к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

5. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи:  
методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.:  
ЛОГОМАГ, 126 2013. 
6. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок с 

РАС идет в детский сад //Под ред. Н.Г. Манелис. – Воронеж, 2014. 
7. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами  
аутистического спектра. – М., 2015. 
8. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом.  
Дошкольный возраст. – М., 2017. 
9. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и  
осложнённых формах. – М., 2007. 
10. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: 
ЦПМССДиП, 2010. 

11. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь 
С.Н., Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 
Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО 
МГППУ, 2016. 
 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 
организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 
независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 
др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми 
участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспит ывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 



 
105  

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общност и: 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 деят ельност ей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событ ий: 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 обеспечивает переживание 
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 
взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспит ания при 
инклюзивном образовании являют ся: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с OBЗ 
базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 
условия дошкольного образования обучающихся с ТНР. Создание этих 
условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого 
ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 
реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 
ребенком с OBЗ в образовательное пространство. В МКДОУ д/с № 30 
организована система взаимодействия и поддержки со стороны МБУ ДПО 
«ГЦОиЗ «Магистр», ГБУ НСО «ОЦДК», ГБУЗ НСО «ГКП №29», ГАУСО НСО 
«Центр «Рассвет». Реализация данного условия позволяет обеспечить для 
ребенка с OBЗ максимально адекватный при его особенностях развития 
образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. В соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования к условиям реализации 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования в 
МКДОУ д/с№30 создана совокупность необходимых условий: 

− психолого-педагогические условия; 
− кадровые условия; 
− материально-технические условия; 
− финансовые условия; 
− развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в МКДОУ д/с№30 
обеспечивают полноценное развитие личности детей с ТНР во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах речевого, социально-
коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 
людям. Наполняемость групп определена с учетом возраста детей, их состояния 
здоровья ( в соответствии с СанПиН. Кроме того, созданные условия 
направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с 
ОВЗ; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ; 
- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей детей с ОВЗ (законных 
представителей) в образовательной деятельности. 
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3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы.  
 

 Программа предполагает создание следующих психолого-
педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с
 THP в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями (ФАОП ДО п. 51.3): 

− личностно-порождающее взаимодействие педагогов с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с THP предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; 
учитываются обусловленные структурой   нарушенного речеязыкового   развития 
особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного 
опыта; 

− ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки; 

− формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с учетом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития в 
разных видах игры; 

− создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно- эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности; 

− 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; 

− участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка, 
поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 
Психолого- педагогическая служба детского сада 
Цель деятельности - создание в дошкольном образовательном учреждении 
социальной ситуации развития, обеспечивающей психологические условия 
для охраны здоровья и развития личности всех участников образовательного 
процесса. 
Задачи: 

− реализация индивидуальных психофизиологических и психологических 
возможностей, резервов развития каждого возраста; 

− обеспечение развития индивидуально – личностных психологических 
особенностей детей; 
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− создание благоприятной для развития каждого ребенка психологического 
климата в детском саду, который определяется, организацией продуктивного 
общения детей со взрослыми и сверстниками; 

− оказание своевременной психологической помощи и поддержки всем 
субъектам  образовательного  процесса - детям, родителям, педагогам. 

Деятельность   психолого – педагогической  службы  строится по  
следующим направлениям: 

− психологическое просвещение - повышение психологической культуры 
педагогов и родителей. Осуществляется в следующих организационных 
формах: лекции, тематические выставки психологической литературы, 
беседы, семинары, родительские клубы, психологическая газета. 

− психологическая профилактика - целенаправленная систематическая 
совместная работа психолога и педагогов по предупреждению возможных 
социально-психологических проблем, по созданию благоприятного 
эмоционально-психологического климата в педагогическом коллективе. 

− психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 
индивидуальных особенностей личности. Осуществляется в форме плановой 
диагностики или диагностики по запросу администрации МКДОУ, педагогов, 
родителей. 

− Психологическая коррекция и развитие–систематическая целенаправленная 
работа психолога с детьми. Осуществляется в форме индивидуальных и 
групповых занятий по коррекции и развитию их психофизиологических 
возможностей и индивидуально - личностных психологических особенностей, а 
так же в форме психологических тренингов, специально разработанных 
психологами для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 

− психологическое консультирование - оказание конкретной психологической 
помощи обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их 
затруднений, в анализе и своевременном разрешении насущных 
психологических проблем. Осуществляется в форме индивидуальных и 
групповых консультаций. 
Информационно-методическая служба 
Цель деятельности - организация активного участия работников 
образовательного учреждения в планировании, разработке и реализации 
образовательных программ; стимуляция повышения профессиональной 
компетентности, роста педагогического мастерства и развития творческого 
потенциала педагогических работников. 
Задачи: 

 создание единого информационного пространства и регулирование 
информационных потоков управленческой и научно-методической 
документации, концентрация ценного опыта достижений в образовательной 
практике; 

 обеспечение эффективной и оперативной информации о новых методиках, 
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технологиях организации и диагностике воспитательно-образовательного 
процесса; 

 создание программно-методического и научного обеспечения воспитательно- 
образовательного процесса; проектирование условий для внедрения и 
распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно-
исследовательской, опытно- экспериментальной и других видов творческой 
деятельности педагогов и специалистов; 

 обеспечение проведения диагностических и аттестационных процедур с 
целью объективного анализа процесса развития и достигнутых результатов, 
стимулирования педагогического творчества; 

 осуществление контроля за уровнем развития ребенка; 
 управление процессами повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников; содействие организации 
рационального педагогического труда, саморазвитию педагогов. 
Педагогический совет 
Основные задачи: 

 объединение усилий педагогов в целях улучшения качества образования и 
воспитания детей, организации экспериментальной работы в детском саду; 

 внедрение в практику передового педагогического опыта, современных 
достижений педагогической науки; 

 формирование коллектива единомышленников; 
 определение роли педагога в структуре инновационной деятельности. 
 Основные функции Педагогического совета: 

 указывает направления образовательной деятельности детского сада; 
 отбирает и утверждает образовательные программы; 
 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса; 
 рассматривает вопросы повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 
 организует выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 
 рассматривает вопросы, связанные с организацией дополнительных услуг. 

Медицинская служба поликлиники 
Цель деятельности - организация работы, направленной на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей. 
Задачи: 

 обеспечение системы оздоровительно-профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья детей; 

 проведение мониторинга коррекционно-оздоровительной работы. 
Психолого-педагогический консилиум 
Цель деятельности - обеспечение диагностико-коррекционного комплексного 
психолого - педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 
развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 
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возможностей дошкольного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
обучающихся, воспитанников. 
Задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 
организации) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 
декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и    срывов; 

 выявление резервных возможностей развития каждого ребенка; 
 определение характера, продолжительности и объединение усилий 

педагогов в целях улучшения качества образования и воспитания детей, 
организации экспериментальной работы в детском саду; 

a. внедрение в практику передового педагогического опыта, современных 
достижений педагогической науки; 

b.     формирование коллектива единомышленников; 
c.   определение роли педагога в структуре инновационной деятельности.  
d. указывает направления образовательной деятельности детского сада; 
− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
развития обучающихся в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 
и коррекции недостатков их развития; 

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и с педагогами, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей; 

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогов, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; 

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
педагогов с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 



 
111  

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. РППС 
строиться на основе принципа соответствия анатомо- физиологическим 
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 
дающей возможность захвата предмета). Для выполнения этой задачи РППС 
является: 
содержательно-насыщенной и динамичной — включает средства обучения (в 
том числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 
которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 
и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 
детям; 

− двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 
обучающихся с OBЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; игрушки, обладающие динамичными 
свойствами – подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 
возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 
обучающихся; 

− трансформируемой – обеспечивает возможность изменений в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
возможностей обучающихся; 

− полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

− доступной – обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 
развития дошкольников, их познавательных психических процессов, с целью 
стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с OBЗ, 
создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 
речевой активности; 

− безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
проектировании РППС в группах педагоги учитывают целостность 
образовательного процесса в детском саду, в заданных ФГОС ДО 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-ной, 
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речевой, художественно-эстетической и физической; 
− эстетичной – все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуя формированию основ эстетического 
вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

РППС в детском саду обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия обучающихся с ОВЗ, а также для комфортной работы 
педагогов. При проектировании развивающей предметно-развивающей 
пространственной среды учтена целостность образовательного процесса в 
МКДОУ д/с № 30, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической. Для обеспечения образовательной деятельности в 
социально-коммуникативной области созданы следующие условия. В 
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), созданы условия для 
общения и совместной деятельности детей как с взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 
малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 
территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств познавательно-
исследовательской деятельности детей. Дети имеют возможность 
безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 
детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. В детском саду 
обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов. Для детей с ОВЗ имеется 
специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 
видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. В помещениях 
достаточно места для специального оборудования. Предметно-
пространственная среда обеспечивает условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других 
помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 
также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В детском саду 
имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности детей, материалы и пособия 
для развития мелкой моторики. Созданы условия для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 
профилактических мероприятий. 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 



 
113  

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 
было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 
помещениях и на прилегающих  территориях находятся оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 
игр, в том числе предметы-заместители. Выделены зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 
разных видов познавательной деятельности детей. 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития 
детей. Помещения детского сада и прилегающие территории оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 
3.2 Организация РППС в группах дошкольного возраста (3-5 лет).  
В этом возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 
деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных 
видах деятельности. РППС организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микро-пространств для того, чтобы избежать скученности 
детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. В 
игровых наборах должны быть куклы разного пола и профессий, мягкие 
игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень 
крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 
(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды 
транспорта. В группе необходим запас дополнительного игрового материала: 
коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, 
палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 
способствовать развитию игровых замыслов и творчества. Можно привлекать 
к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной 
комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 
обозначения кабинета доктора. Наличие крупного модульного материала 
(поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли 
сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для 
этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 
Разнообразен материал для строительных и конструктивных игр. Время от 
времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать 
детям значимость их достижений. В группе организуется сенсорный центр — 
место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 
помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 
шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 
видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. Дети 
активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр 
прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным 
свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 
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свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 
частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 
должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 
детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 
продвигаться дальше. Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, 
зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского 
экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для 
младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 
постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и 
результата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных 
зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, 
планирования, целеполагания. В среде группы активно используются знаковая 
символика, модели для обозначения предметов, действий, 
последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, 
подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 
словами. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 
схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут 
дети группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский 
сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в 
округе. Большое место уделяется книгам: художественная, но и 
познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и 
рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 
альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте дети 
особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, 
хотят услышать и увидеть одобрение своих действий.  Поэтому важно найти в 
группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 
украсить ею помещение. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 
умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 
национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. Дети 
самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те 
игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже 
недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой 
и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и 
других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 
Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 
последовательности изготовления различных игрушек для расширения 
содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 
Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 
можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 
наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в 
ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые 
схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. В группе специальное место 
и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и 
логико- математические игры, направленные на развитие логического 
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действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 
узнавание по описанию и т.д. 
Организация РППС в группах дошкольного возраста (5-7 (8) лет). В этом 
возрасте у ребенка начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать 
это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 
проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу. Характерной особенностью старших дошкольников является 
появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 
книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних 
стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 
многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 
Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 
микро-пространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 
человек). Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или 
металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или 
обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 
пленкой. Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли 
участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-
конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 
развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных 
играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети отражают 
различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, 
доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание 
любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 
старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек 
лучше небольшой –  для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть 
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись, 
ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно- проверочных 
действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 
чередование и др. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 
книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений 
счетной и вычислительной деятельности. Замечено, что старшие 
дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 
осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 
множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный 
принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, носить 
соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 
взрослого. Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью 
воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 
игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук 
есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 
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воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5- рамок 
(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых 
журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 
картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. Изобразительная 
деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 
обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, 
кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью 
разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 
последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 
других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 
дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или 
в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных 
детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и 
подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 
пространство группы. Организация самостоятельной повседневной трудовой 
деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, 
позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими 
материалами. При организации детского экспериментирования стоит новая 
задача – показать детям различные возможности инструментов, помогающих 
познавать мир, например микроскоп. Важная роль в развитии ребенка 
отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают 
конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов 
(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 
способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме 
самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-
образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и 
детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 
порядке, как в библиотеке, или по темам –  природоведческая литература, 
сказки народные и авторские, столы рядами, повесить школьную доску. В 
будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной 
среде класса. У старших дошкольников расширяются возможности познания 
родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут 
дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 
путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На 
карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 
стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить 
рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Следует 
помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 
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сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки 
(дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики 
для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 
подлезания. 
 3.3 Кадровые условия реализации Программы 
       Реализация Программы  обеспечивается  руководящими, педагогическими,  
учебно -вспомогательными, административно - хозяйственными  работниками. 
Иные работники МКДОУ д/с № 30, в том  числе,  осуществляющие финансовую и 
хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, так же участвуют в 
обеспечении реализации Программы. Должностной состав и количество 
работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 
определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 
обозначенными в ФГОС ДО: 
 обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное 
общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 
создание условий для свободного выбора ими участников совместной 
деятельности; через создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей; через  недирективную  помощь детям, поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 
 соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях; развитие 
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 
взрослым; 
 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) 
по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей. 

В МКДОУ д/с № 30 созданы необходимые условия для профессионального 
развития педагогических и руководящих работников. В соответствии с ФГОС ДО, 
деятельность педагогов в детском саду исключает перегрузки, влияющие на 
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым 
снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и 
способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
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непрерывное сопровождение педагогическими и учебно - вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в детском саду. 
   МКДОУ д/с № 30 самостоятельно устанавливает штатное расписание, 
осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
условий и организацию методического и психологического сопровождения 
педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-
правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. В 
целях эффективной реализации Программы детский сад создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 
реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 
образования не реже одного раза в три года за счет средств детского сада и/или 
учредителя. Аттестация педагогов проводится в порядке, установленном 
законодательством об образовании. Аттестация подводит педагога к выполнению 
более продуктивной деятельности, проявлению творческих способностей, дает 
возможность реализовать себя как личность. Информационно-методическая 
служба детского сада оказывает помощь аттестуемому педагогу, помогает 
определить точки его профессионального роста, потенциальные возможности, 
спроектировать пути совершенствования, направления развития педагога.  
Разработанное МКДОУ д/с № 30 стимулирование педагогов предусматривает 
поощрения за конкретные показатели в  работе  с  детьми,  родителями,  
методической  работе,  за  участие  в  конкурсах,  с  целью  усиления 
заинтересованности каждого педагога в постоянном улучшении педагогической 
деятельности. 
Материально-технические условия 
В МКДОУ д/с № 30 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
 возможность достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения Программы; 
 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов (к условиям размещения детского сада; 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 детский сад; организации режима дня; организации 
физического воспитания; личной гигиене персонала); 
 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
 выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 
работников детского сада; 
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся, в том числе с 
ОВЗ, детей- инвалидов к объектам инфраструктуры детского сада. 
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При создании материально-технических условий для детей учитываются 
особенности их физического и психического развития. Детский сад оснащен 
полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 
помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 
территорией. Детский сад имеет необходимое оснащение и оборудование для всех 
видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов, педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности: 
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
 оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей дошкольного возраста, содержания Программы; 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 
музыкальные инструменты; 

− административные помещения, методический кабинет; 
− помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог- психолог); 
− помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
− оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

Программа предусматривает возможность детскому саду 
самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 
оборудования, материалов. В зависимости  от  возможностей, детский сад 
может создать условия для материально-технического оснащения 
дополнительных помещений: детских аудиовизуальных, компьютерных 
комплексов, экологических троп на территории детского сада, музеев, 
тренажерного зала, фито-бара и др., позволяющего расширить 
образовательное пространство. Программа предусматривает необходимость в 
специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 
процесса. Программой предусмотрено также использование обновляемых 
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 
актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 
литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 
необходимо руководствоваться нормами законодательства Российской 
Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам 
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российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
российскими юридическими лицами. Инфраструктурный лист составляется 
по результатам мониторинга ее материально-технической базы: анализа 
образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, 
реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 
цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления 
содержания и повышения качества дошкольного образования. 

МКДОУ д/с № 30 располагается в типовом двухэтажном здании 1975 
года постройки. Водоснабжение горячее и холодное, теплоснабжение, 
электроснабжение, канализация централизованное. Территория участка 
ограждена забором высотой 1,50 м, зеленые насаждения имеются по 
периметру участка и в игровой зоне. Групповые площадки оснащены 
песочницами и стационарным игровым оборудованием. Оборудование 
надежно закреплено. Групповая площадка для детей раннего возраста 
располагается в непосредственной близости от выхода из помещений этой 
группы. Имеется общая игровая и  физкультурная площадка с 
гимнастическим оборудованием. Покрытие площадок – утрамбованный грунт, 
частично трава. Ежегодно, весной на игровых площадках проводится замена 
песка. Песочницы закрываются специальными крышками. Хозяйственная 
зона располагается отдельно от групповых и физкультурной площадок, 
изолирована от остальной территории зелеными насаждениями. Сбор мусора 
осуществляется в контейнеры, установленные за территорией учреждения. 
Уборка территории проводится ежедневно; имеются условия для полива 
территории в жаркую погоду (шланг). Имеются цветники.Выезды и входы на 
территорию учреждения забетонированы. В здании соблюден принцип 
групповой изоляции. Групповая комната состоит из раздевалки, игровой, 
буфетной – моечной, умывальной, туалетной, отдельной спальни. Раздевалки 
оборудованы индивидуальными шкафчиками. Оборудование основных 
помещений соответствует росту и возрасту детей. Шкафчики для одежды 
закреплены и оборудованы индивидуальными ячейками – полками для 
головных уборов и крючками для верхней одежды. Игровые комнаты 
оборудованы 2-х местными столами, стульями, промаркированы. Подбор 
мебели проведен с учетом антропометрических показателей. В групповых 
комнатах столы для занятий установлены вблизи  светонесущей стены при 
левостороннем освещении рабочего места. Основные помещения детского 
сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами. В утренние и вечерние часы, при организации 
детской деятельности в условиях недостаточного естественного освещения 
используется искусственное освещение. Лампы накаливания имеют 
защитную арматуру. Теплоснабжение здания централизовано. Все 
помещения ежедневно проветриваются в отсутствие детей. Контроль за 
температурой воздуха во всех помещениях пребывания детей осуществляется 
с помощью бытового термометра. Питьевой режим обеспечивается кипяченой 
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водой, соответствует нормативным нормам. Питание детей организовано в 
помещении групповых комнат. Для мытья посуды моечные оборудованы 
посудомоечными машинами, двух-гнёздной мойкой с подводкой холодной и 
горячей воды, шкафами, металлическими сушилками для просушки, столами. 
Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Количество столовой 
посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. 

Имеются музыкальный/физкультурный зал. В зале оборудованы шкафы 
для хранения физкультурного и музыкального инвентаря. Медицинский блок 
размещен на втором этаже. Оборудование, содержание пищеблока 
соответствует санитарным правилам и нормам к организации общественного 
питания, типовой инструкции по охране труда при работе на пищеблоке. 
Кухня размещена на первом этаже. В помещении установлено оборудование, 
работающее на электричестве. Технологическое оборудование размещается 
так, чтобы обеспечить свободный доступ к нему и соблюдать правила техники 
безопасности. В рабочем состоянии имеется: тепловое оборудование (две 
электроплиты с духовыми шкафами, водонагреватель, оборудование для 
механической обработки продуктов); холодильное оборудование (3 бытовых 
холодильника, 2 – морозильных ларя). Технологического инвентаря, 
кухонной посуды достаточно, все промаркировано и используется по 
назначению. Подвоз продуктов производится по графику. Сотрудники 
ознакомлены с инструкцией по применению моющих и дезинфицирующих 
средств, с инструкцией по режиму мытья посуды и обработки инвентаря с 
указанием моющих и дезинфици рующих средств. Ежедневно проводится 
уборка: мытье полов, удаление пыли и т.п. При организации питания 
соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности в 
основных пищевых веществах. В образовательной организации четырех- 
разовое питание. В учреждении имеется примерное десяти - дневное меню, 
разработанное на основе физиологических потребностей ребенка – 
дошкольника и норм питания. В целях профилактики гиповитаминозов 
проводится искусственная витаминизация третьего блюда аскорбиновой 
кислотой. Один раз в месяц производится подсчет калорийности, количества 
белков, жиров, углеводов. Выдача готовой продукции производится после 
снятия пробы с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 
соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Пищевые 
продукты, поступающие в учреждение имеют санитарно – 
эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным правилам. 
Приготовление блюд осуществляется с учетом необходимых гигиенических 
требований, разработанных технологических карт. В детском саду 
разработаны и проводятся мероприятия пот предупреждению возникновения 
и распространения пищевых инфекций. Прачечная оборудована стиральными 
машинами, сушильным шкафом, большой бытовой ванной. Гладильная 
оборудована стеллажами для хранения чистого белья, гладильным катком, 
столом, утюгами для ручного глажения. Смена постельного белья – 1 раз в 
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десять дней; запас белья – по 2 комплекта на 1 ребенка, все белье 
промаркировано. 

Моющие, чистящие дезинфицирующие средства имеются в достаточном 
количестве. Для уборки ковров имеются пылесосы. Уборочного инвентаря в 
достаточном количестве; маркировка, хранение и использование 
упорядочено. Стены помещений пищеблока, коридоры, медицинского 
кабинета, групповые окрашены краской. Для отделки используется 
водоэмульсионная краска. Полы нескользкие, покрыты линолеумом, 
допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию. Полы в 
помещениях кухни, постирочной, гладильной, туалетной, подсобных 
помещениях выстелены керамической плиткой. В МКДОУ соблюдены 
требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 
безопасности. 
3.4 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материальная база по речевому развитию создана по основным 
направлениям: 

− развитие звуковой стороны речи: 
- звукопроизношение (постановка и автоматизация звуков); 
- развитие фонематического восприятия; 
- овладение звуковым анализом и синтезом; 
- развитие слоговой структуры слова. 

− развитие смысловой стороны речи: 
- обогащение словаря; 
- развитие грамматического строя речи; 
- развитие связной речи. 

− обучение детей грамоте и чтению; 
− развитие психических процессов; 
− профилактика дисграфии и дислексии. 

 
Материальная база обучения и воспитания детей по развитию речи: 

− магнитофон с набором аудиодисков со звуками живой и неживой  
природы,   музыкальными записями; 

− оборудование для двигательной зоны, укомплектовано в зависимости 
от возраста и   предпочтений ребенка; 

− ширма; ковер; стеллажи с книгами; игровой уголок; наборы игр для 
театрализации; 

− стенды с опорными материалами (правила поведения, схемы, диаграммы); 
− компьютерное оборудование (ноутбук, проектор, телевизор, мультимедиа). 
− стены группы окрашены в светлые пастельные тона; 
− отсутствие на окнах темных штор, освещение группы максимально доступное; 
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− столы для занятий регулируются по росту ребенка; 
− кабинет учителя-логопеда для индивидуальных и подгрупповых занятий; 
− кабинет педагога-психолога для индивидуальных и подгрупповых занятий; 
− диагностический набор для проведения мониторинга; 
− наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации); 
− картотека: основные задания и наглядный материал по всем сторонам речи; 

наглядный материал для выполнения упражнений классифицированных по 
всем направлениям развития речи: лексика: «Собери семью», «Слова-
приятели», «Родственные слова»; грамматика: «Измени слово», «Подбери 
слово», «Вставь пропущенное слово»; связная речь: «Составь предложение», 
«Составь рассказ»; фонематическое восприятие: «Вставь пропущенные 
буквы», «Найди гласный звук», «Определи первый звук»; чтение: «Составь 
рассказ по картинке», «Прочитай предложения». 

− игры и упражнения: слоговой анализ слова: «Сколько слогов в слове»; 
фонематическое восприятие: «Подбери рифму», «Отгадай, как зовут детей?»; 
грамматика: «Один - много»; лексика: «Профессии», «Кто, где живет»; 
языковой анализ: работа с символами; развитие мышления: «Четвертый 
лишний», «Найди отличия», «По аналогии», «Ассоциации»; профилактика 
дисграфии и дислексии: «Что изменилось?»,«Деление слов на слоги», «Найди 
одинаковые буквы». 
− лингвистический материал для речевой зоны: зеркала; наглядно-
иллюстративный материал по лексическим темам; наглядно-иллюстративный 
материал по фонетическим группам; сюжетные картинки для работы над 
фразой; игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания; 
пособия для совершенствования ручного праксиса; пособия для развития 
психических процессов; пособия для развития фонематического слуха; схемы, 
модели, мнемотаблицы для развития связной речи;  пособия  и материалы для 
развития пальцевой моторики. 
Обеспеченность методическими материалами для обучения и воспитания детей.  

Образовательная область  «Речевое развитие» 
 Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Программа по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей.- М., Просвещение, 2008 
 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста практическое пособие.- М., АЙРИС ПРЕСС, 2005. 
 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР. - СПб.: Детство-Пресс, 2005. 
 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2005. 
 Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 
недоразвитием речи. - М.: АСТ: Астрель : Транзиткнига, 2006. 
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 Глухов В.П. Формирование связной речи М : Аркти , 2002. 
 Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. 
Степановой. - М., 2008. 
 Епифанова О.В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры 
слов) разработка занятий с детьми дошкольного возраста. Выпуск 1-2. - 
Волгоград: Учитель. - АСТ, 2004. 
 Иванова О.Ф. Пути оптимизации совместной работы учителя-логопеда и 
воспитателя //Научно- методический журнал «Логопед». - 2009. - №3. 
 Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. сост. 
В.И. Селиверстов. – М., 1987. 
 Карпова С.И., Мамаева В.В., Никитина А.В. Взаимодействие в работе 
специалистов речевой группы // Логопед в детском саду. – 2007. - № 9 (24). 
 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М., 
2002. 
 Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 
развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: 
Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003. 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия по лексико-семантическим темам в подготовительной к 
школе группе. - М.: ГНОМ и Д, 2006. 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 
занятия в подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для 
логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2005. 
 Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал 
для дошкольного и младшего школьного возраста .- Волгоград: Учитель, 2003 
 Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: Лекции / 
Авт. сост. Г.В. Чиркина. - М., 2008. 
 Лизунова Л.Р. Организация единого речевого режима в ДОУ //Научно-
методический журнал 
 «Логопед». - 2009. - Логопедия. Методическое наследие: Пособ. Для 
логопедов и студентов деф. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. - М.: 
ВЛАДОС, 2003. - кн. 5 ФФН и ОНР.: Нарушение речи у детей с сенсорной и 
интеллектуальной недостаточностью. 
 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. 
- М., 2006. 
 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - 
М.: ВЛАДОС, 2002. 
 Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /Под ред. 
Дубровиной И.В.- М., 1999. 
 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, 
дефектологов.- М.: Мозаика- синтез,» 2004 
 Сланская А.Е. 100 загадок обо всем : для детей дошкольного и младшего 
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школьного возраста 
 Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно, Т.А Ткаченко «Если дошкольник 
плохо говорит». - СПб.: Детство, 2003. 
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 
В. Гербова, Н.П. Ильчук   и др. - М., 2005 
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 
Гербова, Н.П. Ильчук   и др. - М., 2005 
 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 
Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005 
 Гриценко З. А. Пришли мне чтение доброго…Пособие для чтения и 
рассказа детям 4-6 лет с методическими рекомендациями. Учебно-методическое 
пособие. - М.: Просвещение, 2003 
 Гриценко З. А. Пришли мне чтения дорого …Пособие для чтения и 
рассказа детям седьмого года жизни с методическими рекомендациями. Учебно-
методическое пособие. - М.: Просвещение, 2003 
 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010 
 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (для всех возрастов), 2017 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 Алексеева Е.Е. Психологичексие проблемы детей дошкольного возраста. 
Спб., 2010. 
 Давайте поигаем! Сост. Пазухина И.А. СПб., 2005 
 Давайте познакомимся. Сост. Пазухина И.А. СПб., 2008 
 Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. Ростов-н/Д., 2005 
 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2010 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 
группе детского сада. 
—М,: Мозаика-Синтез, 2010  

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2011 
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 
Мозаика-Синтез, 2010. 
 Краснощекова Н.В. Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного 
возраста Ростов на Дону , ОО « Феникс» , 2007 
 Воспитание   детей   в   игре: Пособие   для   
воспитателя   дет.   сада \Сост. А.К.Бондаренко, А.И.Матусик.- 2-е изд., 
перераб. и доп.- М.: Просвещение, 2007 
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 Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для 
воспитателя дет. сада. \Под ред. Т.А.Марковой. – М.: Просвещение,1982 
 Игра дошкольника \ Л.А.Абрамян, Т.В.Антонова, Л.В.Артемова и др.: Под 
ред. С.Л.Новоселовой.- М.: Просвещение, 1989 
 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 
детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 
 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика- Синтез, 2010 
 Воспитание дошкольника в труде \В.Г.Нечаева, Р.С.Буре, Л.В.Загик и др.; 
Сост. Р.С.Буре; Под ред. В.Г.Нечаевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 
2003 
 Васильева М. А.. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. Москва 
«Просвещение», 2004 
 Сергеева Д. В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 
трудовой деятельности. Москва «Просвещение», 1987 
 Петухова А.А. Тематические дни в детском саду. – Волгоград Учитель, 2011 
 Алябьева Е.А. Тематические дни в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 
2017 
 Абрамова Л. Ф., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников (для всех возрастов), 2016 
 Белая К. Формирование основ безопасности дошкольников, 2017 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2010 
 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010 
 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 
детей.-М., 2002 
 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 
М„ 1999 
 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. — Самара, 1997 
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 
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 Дыбина О. Ознакомление с предметным и социальным окружением (для 
всех возрастов), 2016. 
 Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду (для всех 
возрастов), 2016 
 Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников, 2017 
 Павлова Л. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром, 2017 
 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты ТЦ Сфера 
Москва 2010 
 Арапова – Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Москва «Мозаика-
синтез», 2008 
 Пономарёва И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
Фидлер м. математика уже в детском саду: Пособие для воспитателя дет. Сада.- 
М.: Просвещение, 2006 
 Белошистая А.В. Формирование и развитие математических 
способностей дошкольников. М.: гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008 
     математических преставлений во второй младшей группе. Москва 
«Мозаика-синтез», 2009 
 Пономарёва И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических преставлений в средней  группе. Москва «Мозаика-синтез», 2009 
  Пономарёва И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических преставлений в старшей  группе. Москва «Мозаика-синтез», 2009 
 Пономарёва И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических преставлений в подготовительной к школе группе. Москва 
«Мозаика-синтез», 2009 Альтхауз Д., Дум.Э. Цвет- форма – количество. Опыт 
работы по развитию познавательных способностей, детей дошкольного 
возраста/Рус. Пер. под ред. В.В. Юртайкина. – М.: Просвещение, 2011 
 Давайте поиграем: Мат. игры для детей 5-6 лет: Кн. для воспитателей дет. 
сада и родителей∕ Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, А.А.: Под ред.А.А. Столяра. – 
М.: Просвещение, 1991 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
 Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 
2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2010 
 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-
Синтез, 2010 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-
Синтез, 
 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 
М., 2005 
 И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» «Карапуз – дидактика» ТЦ «Сфера» Москва 2009 

 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа. «Карапуз – дидактика» ТЦ «Сфера» Москва 2008 
 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. «Карапуз – дидактика» ТЦ «Сфера» Москва 2009 
 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. « Карапуз – дидактика» ТЦ «Сфера» Москва 2009 
 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в
 детском саду. Подготовительная к 
школе группа. «Карапуз – дидактика» ТЦ « Сфера» Москва 2010 
 Каплукова И., Новосельцева И. Этот удивительный мир. Развитие чувства 
ритма «Композитор» С -Петербург 2005 
 Каплукова И., Новосельцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
занятий и аудиоприложения. Подготовительная группа . «Композитор», С –
Петербург, 2009 
 Каплукова И., Новосельцева И. Праздник каждый день. Конспекты занятий 
и аудиоприложения. Младшая группа. «Композитор», С -Петербург 2010 
 Каплукова И., Новосельцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
занятий и аудиоприложения. Средняя группа. «Композитор», С -Петербург 2008 
 Каплукова И., Новосельцева И. Праздник каждый день. Конспекты 
занятий и   
 аудиоприложения. Старшая группа. «Композитор», С -Петербург 2008 
 Каплукова И., Новосельцева И. Пойду туда, не знаю куда. Осенние 
праздники. «Композитор» С - Петербург 2005 
 Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей 6, С – Петербург, 
«Музыкальная палитра» 2011 
 Суворова Т. И. Танцуй малыш 2 , С – Петербург, «Музыкальная палитра» 
2007 
 Суворова Т. И. Спортивные олимпийские танцы для детей 1, 2 , С – 
Петербург, «Музыкальная палитра» 2008 
 Комарова Т. Изобразительная деятельность в детском саду (для всех 
возрастов), 2016 
Образовательная область «Физическое   развитие» 
 Бабенкова Е.А., Параничева Т.М Подвижные игры на прогулке, Москва, 
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ТЦ «Сфера», 2015. 
 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких, М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 
 Кравченко И.В., Домова Т.Л. Прогулки в детском саду младшая и 
средняя группы, Москва, ТЦ 
«Сфера», 2015  

 Кравченко И.В., Домова Т.Л. Прогулки в детском саду старшая и 
подготовительная к школе группы, Москва, ТЦ «Сфера», 2015 
 Зимонина В.Н. Расту здоровым, часть 1 ,2 Москва, ТЦ «Сфера», 2015 
 Гуменюк Е.Н., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду, Санкт-
Петербург
 «Детство- Пресс» 2013 
 Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, Санкт-Петербург «Детство-
Пресс» 2013 
 Николаева Е.И., Федорук В.И. Здоровьесбережение и 
здоровьеформирование в условиях детского сада, Санкт-Петербург, «Детство-
Пресс», 2013 
 Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников, 
Волгоград «Учитель», 2014 
 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников, Санкт-Петербург, 
«Детство-Пресс», 2013 

 Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике 
нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста, С-Петербург,
 «Детство-Пресс» 2013 
 Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю Приобщаем дошкольников к 
здоровому образу жизни, Москва, ТЦ «Сфера», 2013. 
 Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика для детей 5-7 лет, Москва, ТЦ 
«Сфера», 2014 
 Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 
старших дошкольников, Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» 2013 
 Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду, Москва, ТЦ 
«Сфера», 2013 
 Бабенкова Е.А., Параничева Т.М Подвижные игры на прогулке, Москва, 
ТЦ «Сфера», 2012 
 Соломенникова Н.М Организация спортивного досуга дошкольников 
4-7 лет, Волгоград, 
«Учитель», 2015 

 Борисова М. Малоподвижные игры и игровые упражнения, 2016 
 Пензулаева Л. Оздоровительная гимнастика. комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет, 2017 
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3.5 Финансовые условия реализации Программы. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
осуществляется за счет бюджетных средств (в том числе из федерального и 
местного) на основе нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, определяемых органами государственной власти Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС 
ДО. Финансовые условия реализации Программы обеспечивают: 
− возможность выполнения требований стандарта к условиям 
реализации и структуре Программы; 
− реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 
индивидуальных траекторий развития детей; 
− расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 
− расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие 
материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 
электронном виде, дидактических материалов, аудио - и видео - материалов, в 
том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 
электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 
видов учебной деятельности и создания развивающей предметно- 
пространственной среды, в том числе специальных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; расходы, связанные с 
дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; 
− иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 
Программы. 
Финансовое обеспечение деятельности МКДОУ д/с № 30 осуществляется за 
счет средств, выделенных учреждению в виде субсидии, на основании 
муниципального задания и плана финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденных в порядке, установленном Учредителем. Источниками 
формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются: 
 имущество, переданное дошкольному учреждению Учредителем; 
 средства субвенций из бюджета ….; 
 средства субсидий из бюджета …., установленные Учредителем; 
 добровольные пожертвования. 
 Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией на основании договора о 
бухгалтерском учете в соответствии с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации и нормативными актами по бухгалтерскому учету в 
бюджетных организациях. Учреждение представляет Учредителю отчёт о 
результатах деятельности и об использовании переданного в пользование 
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имущества. 
 

3.6 Режим и распорядок дня 
 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 
образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 
прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 
также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 
приобретая новые характерные черты и особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 
когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 
на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 
ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность 
ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической 
нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 
затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 
активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 
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сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 
процесса и режима дня. 
 

Требования и показатели 
организации образовательного процесса и режима дня 

 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 
Продолжительность занятия для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 
от 3 до 4 лет 15 минут 
от 4 до 5 лет 20 минут 
от 5 до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 
от 3 до 4 лет 30 минут 
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 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 
Продолжительность дневного сна, не 
менее 

1-3 года 3 часа 
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 

 
 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 
функционирования организации и режима обучения 
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Вид организации Продолжительность, 
либо время 

нахождения ребёнка  
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  
образовательная 
организация 
 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 
фактическим временем нахождения в 
организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
 
ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 
при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 
при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, 

так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 
калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 
функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания 
детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом 
СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 
длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 
полдника, ужина). 
 

 
Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 
Содержание Время  

Холодный период года 
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 
Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 
Второй завтрак 15 10.30-11.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 
Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей 

16.30-18.00 



 
134  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 
Ужин 18.30-19.00 
Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 
игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 
9.40-9.50 

10.00-10.10 
Второй завтрак 16 10.30-11.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 
16.20-16.30 
16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 
Ужин 18.30-19.00 
Уход детей домой До 19.00 

 
Режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 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 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, подготовка к 
занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 
гимнастику в 
процессе занятия - 
2 минуты, 
перерывы между 
занятиями, не 
менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
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Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, 
закаливающие 
процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Занятия (при 
необходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность 
детей, 
возвращение с 
прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 
Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 
Утренний прием 
детей, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
утренняя 
гимнастика (не 
менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, 
самостоятельная 
деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, занятия 
на прогулке, 
возвращение с 
прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, 
закаливающие 
процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
Игры, 
самостоятельная 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 
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деятельность детей 
Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 
Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 
 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 
требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается 
введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и 
использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 
организуются с учётом 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. 

Важно отметить, что ребенок с РАС может посещать детский сад в 
индивидуальном режиме в период адаптации. Варианты посещения в 
адаптационный период: 

- Посещение индивидуальных занятий с последующим включением ребенка 
в работу в малых группах и затем на кратковременное пребывание (от 2-х часов) с 
постепенным увеличением времени; 

- Кратковременное пребывание в группе с постепенным увеличением 
времени пребывания.  

В период адаптации допускается гибкое соблюдение режимных моментов. 
Выбор варианта посещения зависит от индивидуальных психофизических 
возможностей ребенка выявленных на первичной диагностической встрече (в 
результате наблюдения и беседы с родителями). Приоритет в принятии решений 
отдан родителям (законным представителям).  
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3.7 Календарный план воспитательной работы. 
Все мероприятия календарного плана проводятся с учетом возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Январь: 
10 января: Колядки; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; 
15-19 января: акция «Покормите птиц зимой»; 
Последний четверг месяца: детско-родительское развлечение. Февраль: 
8 февраля: День российской науки; 
14 февраля: День книгодарения; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за      
пределами   Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка;  
23  февраля  День защитников Отечества.   
 Март: 
8 марта: Международный женский день;  
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра; 
23 марта: День открытых дверей; 
30 марта: День футбола;         
последняя суббота месяца: День Земли 
 Апрель: 
6 апреля: День присвоения городу Петрозаводску почетного звания «Город 
воинской славы»; 
7 апреля: День здоровья; 
12 апреля: День космонавтики; 
 последняя неделя месяца: детско-родительское мероприятие «Красивый 
участок». 
            Май: 
1-31 мая: месячник безопасности; 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы («Бессмертный полк» - «Марш памяти», фестиваль 
военной песни); 
15 мая: День скакалки; 
24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
 последняя суббота месяца: день города     Новосибирска 
Июль: 
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2 июля: Новосибирск - город трудовой доблести 
8 июля: День семьи, любви и верности; 
второе воскресенье июля: День почты.  
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино.  
Сентябрь: 
1-30 сентября: месячник безопасности; 
1 сентября: День знаний; 
 7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 
 27 сентября: День дошкольного работника. 
 Октябрь: 
1 октября: День пожилых людей; День музыки; 
4 октября: День защиты животных;  
5 октября: День учителя; 
10 октября: образовательное событие «День дружбы» (игры на сплочение     
детского коллектива); 
предпоследняя неделя месяца: осенние праздники; 
 24 октября: фестиваль детского музыкального творчества «Осенние фантазии»; 
Третье воскресенье октября: День отца в России.  
Ноябрь: 
4  ноября: День народного единства России; 
19 ноября: малые олимпийские игры; 
последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; День инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: День художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год (новогодние утренники). 
 

3.8 Вариативная часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

 
3.8.1 Региональный компонент 
Обеспечение методическими материалами и средствами. Для достижения 
результативности по данному направлению подобрана методическая 
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художественная литература, пособия, создана развивающая среда в группах с 
целью приобщения детей к  культуре и традициям родного города и края. 
Список литературы: парциальная программа: Данилова Е. Ю., Дружинина Н. 
В., Сержанова Л. Н., Солодовникова Е. В. «НОВАЯ СИБИРЬ – МОЙ КРАЙ 
РОДНОЙ»-  программа краеведческого образования детей дошкольного возраста 
Новосибирской области.  
 Особенности организации РППС по региональному компоненту. 
Создаваемая РППС по формированию этнокультурных и региональных 
представлений у детей дошкольного возраста в МКДОУ д/с № 30 
соответствует требованиям ФГОС ДО, принципу возрастной адекватности. 
При создании РППС в группах педагоги учитывают следующие моменты: 
 ознакомление дошкольников с Новосибирском и НСО должно 
естественно «входить» в целостный образовательный процесс, 
выстраиваемый на основе определения доминирующих целей Программы, 
решаемых на фоне краеведческого материала; 
 введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом 
принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно 
значимого, к менее близкому – культурно – историческим фактам; 
 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в 
жизни города, создание условий для активного приобщения детей к 
социальной действительности, повышение личностной значимости для них 
того, что происходит вокруг, закладывает предпосылки развития способности 
ребенка вставать в «предметное отношение к собственной 
жизнедеятельности» (В. И. Слободчиков) и является необходимым условием 
развития его субъектности; 
 развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог 
ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего; 
 осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к 
истории, культуре, природе родного края, т. е выбор ими самими той 
деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, представления 
об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 
изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, 
проведение экскурсий, деятельность по благоустройству города, охране 
природы и т. п.); 
 привлечение детей к участию в городских праздниках с тем, чтобы 
они имели возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья; 
 осознанный отбор методов ознакомления детей с родным городом, 
прежде всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность; 
 создание такой РППС, которая способствовала бы развитию личности 
ребенка на основе народной культуры с опорой на краеведческий материал 
(мини- музеи быта, предметы быта, декоративного и прикладного искусства, 
фольклор, музыка и др.); 
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 организация работы с родителями (законными представителями) под 
девизом: их знания и любовь к родному краю должны передаваться детям.  
 административно – управленческом: построение системы 
краеведческой работы в рамках реализации регионального компонента 
стандарта дошкольного образования; 
 организационно – методическом: методическое сопровождение 
краеведческого образования (педсоветы, семинары, консультации и др.) 
осуществляется на основе диагностики затруднений педагогов, опыта их 
работы, учета интересов; 
 воспитательно – образовательном: деятельность педагога включает 
отбор краеведческого содержания в соответствии с целями развития ребенка, 
его возрастными особенностями и интересами; обогащение развивающее 
среды материалами (дидактические игры, пособия, предметы искусства, 
продукты детского творчества и др.); согласование тематики занятий по 
ознакомлению с родным краем с тематикой других занятий, с играми детей; 
создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с 
краеведческим материалом (предоставление детям возможности проявить 
свое творчество); обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
диагностику изменений в его развитии. 
Парциальные образовательные программы 
 Шипицына Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет)/ - Л.М. Щипицина, О.В. 
Защеринская, А.П. Воронова. Издательство: Детство-Пресс. 2010 
 Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность: Учебно-
методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017.— 144 с. 
 Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебнометодическое пособие.— 2-е изд., 
перераб. и доп.— СПб: Детство-Пресс, 2010.—304 с: 
 Лыкова И.А. Цветные ладошки Парциальная программа художественно-
эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 
(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 
– 136 с. 
 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду 
: программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - Москва : Сфера, 2009. - 240 с. 
 «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева – Сантк-Петербург, 
2015 г. 
 Помораева И.А. Позина В.А. парциальная программа по познавательному 
развитию Математика в детском саду -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 176 с. 
 Николаева С. Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 
 Программы дошкольных образовательных учреждений 
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компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 
речи. // Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 2008 – 204с. 
 
3.8.2 Сложившиеся традиции МКДОУ д/с № 30. 
Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ д/с № 30 –  одно из 
основных средств, формирующих личность ребенка, источник получения 
знаний и социального опыта. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура 
взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками. Созданная в 
детском саду предметно-пространственная среда влияет на развитие ребенка, 
способствует его всестороннему развитию и обеспечивает его психическое и 
эмоциональное благополучие.  
Первое направление — построение РППС с учетом комплексно-
тематического принципа построения образовательного процесса. При 
создании РППС в каждой возрастной группе педагог реализует одну тему, 
соответствующую календарно-тематическому плану. В различных центрах 
группы представлены материалы, позволяющие детям в процессе 
соответствующей деятельности освоить содержание данной темы. Именно в 
ее рамках решаются в единстве воспитательные, развивающие и обучающие 
задачи. 
Второе направление — создание РППС, обеспечивающей образовательную 
деятельность в процессе организации различных видов детской деятельности. 
В каждой группе созданы условия, позволяющие дошкольникам реализовать 
все виды детской деятельности (и их разновидности) в соответствии с 
возрастными особенностями и индивидуальными предпочтениями. 
Реализация разновидностей познавательно-исследовательской деятельности 
обеспечивается через экспериментирование, моделирование, исследование, 
проектирование (со старших групп); игровой деятельности — через 
творческие игры (режиссерские, сюжетно-ролевые, игры-драматизации; 
театрализованные, игры со строительным материалом, игры-фантазирования, 
импровизационные игры-этюды) и игры с правилам (дидактические, 
подвижные, развивающие, музыкальные); изобразительной деятельности — 
через лепку, рисование, аппликацию; преобразование предметов через 
изменение их форм, размера, функции, строения и т.д. 
Третье направление –  создание РППС, обеспечивающей решение 
программных образовательных задач как в совместной деятельности 
взрослого и детей в рамках занятия, проекта, интересного дела, так и в 
самостоятельной детской деятельности (возникающей по их инициативе и 
разворачивающейся по их замыслу). Создавая РППС в группе, педагог четко 
понимает возможность представленных материалов в решении 
запланированных психолого-педагогических задач: какие материалы будут 
использоваться в совместной деятельности педагога с детьми, а с какими 
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материалами дети сами смогут развернуть развивающую деятельность в 
рамках предлагаемого содержания. При этом важно, чтобы дети могли 
действовать самостоятельно, даже не обладая достаточным субъектным 
опытом по ее планированию и реализации замыслов, т.е. реализовать 
индивидуально - дифференцированный подход через различные виды 
дидактических материалов. Так ребенок может действовать по заданному 
педагогом наглядному алгоритму деятельности или сам составлять программу 
деятельности. 
Четвертое направление – создание РППС интегрированных видов 
деятельности детей. Одна из задач психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решается интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей, но 
необходимо психологическое сопровождение. Предметно-пространственная 
среда интегрированных видов деятельности детей — специальным образом 
организованное пространство, обеспечивающее стимулирование и 
реализацию интегрированных видов детской деятельности, в котором ребенок 
может проявить практическую и творческую активность в реализации 
содержания интегрированной деятельности с учетом сформированного опыта. 
Предметно-пространственная среда интегрированных видов деятельности: 
способствует освоению детьми (формированию и актуализации) опыта 
реализации (организации и осуществления) интегрированных видов 
деятельности как субъективного и субъектного опыта; при этом 
субъективный опыт определяется как личный, принадлежащий ребенку, а 
субъектный — как опыт субъекта по планированию и реализации конкретной 
деятельности, в котором он может дать себе отчет о своих возможностях и 
предпочтениях; стимулирует стремление детей к проявлению инициативы и 
самостоятельности в проявлении опыта реализации интегрированных видов 
деятельности в созданных условиях; стимулирует проявление детьми 
интегративных качеств личности в различных формах их выражения, 
отражающих специфику детских видов деятельности, возможности и желания 
конкретного ребенка. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 
   Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 №1155). 
    Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 
личности детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 (8) лет с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. Целью реализации Программы является обеспечение условий 
для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 
потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными особенностями 
его развитие и состояния здоровья. Программа содействует взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав 
обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 
образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 
   Содержание Программы охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 
развитие; речевое развитие, познавательное развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие. 
   Реализация содержания направлений происходит путем интеграции 
разнообразных видов детской деятельности по пяти образовательным 
областям. Цели и задачи каждой образовательной области связаны между 
собой и взаимодополняют друг друга. Программа включает три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 
В целевом разделе Программы можно познакомиться с: 

− целями и задачами деятельности дошкольного учреждения по реализации 
Программы; 

− принципами и подходами к формированию Программы; 
− планируемыми результатами освоения воспитанниками Программы в виде 

целевых ориентиров; 
− информацией по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
https://disk.yandex.ru/i/rixaSVMCye6eGA
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педагогической и психологической диагностики развития обучающихся. 
    В содержательном разделе Программы: 

− описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям; 
− вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся; особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

− рабочую программу воспитания, раскрывающую задачи и направления 
воспитательной работы, предусматривающую приобщение детей к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. 
В организационном разделе Программы представлены: 

− материально-технические, кадровые условия реализации Программы; 
− психолого-педагогические  условия  реализации Программы; 
− особенности  организации развивающей предметно – пространственной среды; 
− календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат, традиционных 
мероприятий детского сада. 
Каждый раздел Программы состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 
часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти образовательных областях. Вариативная часть Программы, 
ориентирована на региональный компонент, сложившиеся традиции МКДОУ 
д/с № 30, парциальные образовательные программы: 

− Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.,  Туманова Т. В., Миронова С.  А., 
Лагутина А. В. 
«Коррекция нарушений речи»; 

− Шипицына Л.М. «Азбука общения»; 
− Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Безопасность»; 
− Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей  к  истокам русской 

народной культуры»; 
− Помораева И.А., Позина В.А. «Математика в детском саду»; 
− Николаева С. Н. «Юный эколог»; 
− Нищева Н. В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»; 
− Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 
− Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду»; 
− Каплункова И. М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

По реализации регионального компонента в МКДОУ д/с № 30 используется 
парциальная программа: парциальная программа: Данилова Е. Ю., Дружинина 
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Н. В., Сержанова Л. Н., Солодовникова Е. В. «НОВАЯ СИБИРЬ – МОЙ КРАЙ 
РОДНОЙ».  Традиции в детском саду играют большую роль в укреплении 
дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 
Помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 
действия и события Каждая традиция, соответствующая возрастным 
особенностям детей, а также решает определенные образовательные и 
воспитательные задачи. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно 
только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

− поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 
семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 
 - учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов; 

− нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-
родительских отношений; 

− сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 
развития педагогической рефлексии родителей; 

− практическая направленность психолого-педагогических технологий 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 
контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 
воспитания: 

− принцип ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 
что является источником развития и ребёнка, и взрослого; 

− деятельностный  принцип в отношениях «педагог-семья»; 
− принцип интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи; 
− принцип доверительных отношений в системе «семья – детский сад», 

включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга; 
− разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами 

по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в 
рамках своей социальной роли; 

− принцип комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 
родителей; 

− принцип системности: связан с упорядоченностью периодов развития 
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству  к 
воспитанию его в разных периодах детства. 
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