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Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 169 

(МБДОУ детский сад № 169) расположен в Заволжском районе г. Ульяновска. 

Юридический адрес: 432059 г. Ульяновск, пр. Созидателей, д. 52; 

Фактический адрес: 1 корпус, 432059 г. Ульяновск, пр. Созидателей, д. 52;  

                                      2 корпус, 432072 г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, д. 22. 

Учредители: Управление образования администрации г. Ульяновска (ул. Спасская, 14, 

телефон 27-08-66, e-mail uom-ul@uom.mv.ru, веб-сайт: http://uom.mv.ru/ и Управление 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города 

Ульяновска. 

В МБДОУ функционирует:  

№ корпуса проектная 

вместимость 

списочный 

состав 

количество групп 

всего 

групп 

из них общеразвивающие / 

компенсирующие 

1 корпус 320 

воспитанников 

164 

человек 

10 

 

 

3 общеразвивающие 

4 тнр 

2 зпр 

1 рас 

2 корпус 330 

воспитанников 

315 

человек 

13 

 

10 общеразвивающие 

3 тнр 

 

Режим работы – пятидневная неделя, продолжительность пребывания детей – 12 часов. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада № 169 была разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») 

Образовательная деятельность осуществляется на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) и парциальной программы «Белая ладья» 

для детей 4-7 лет МБДОУ детского сада № 169 г. Ульяновска. 

Адаптированная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования представляет собой 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемые 

результаты, целевые ориентиры дошкольного образования), сформирована для психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ТНР).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 169 не содержит 

информацию, наносящую вред физическому или психическому здоровью воспитанников и 

противоречащую российскому законодательству. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 169 (далее - МБДОУ) разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

дополнениями и изменениями (ред. 28 декабря 2024 г.); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) с изменениями и дополнениями от 08.11.2022 № 955;  

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(утверждена Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

https://ds173.centerstart.ru/sites/ds173.centerstart.ru/files/archive/document/ФАОП%20ДО.pdf 

(далее – ФАОП ДО); 

- Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 25.10.2023 г.); 

‒ Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 06.04.2021) «Об утвер-

ждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность»; 

‒ Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 «Об утверждении при-

мерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

‒ Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О направлении рекоменда-

ций» (вместе с «Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации содержания образователь-

ных программ дошкольного образования», опубликован 26 декабря 2022 г., ссылка на документ: 

http//docs.edu.ru/document/id/3516); 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующих до 1 марта 2027 г. (в ред. от 30.12.2022 г.); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28; 

- Программа развития МБДОУ; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 169 (далее МБДОУ); 

- Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада № 169. 

АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Кроме того, согласно ФГОС ДО адаптированная образовательная программа включает 

дополнительный раздел: краткая презентация. 

АОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

https://ds173.centerstart.ru/sites/ds173.centerstart.ru/files/archive/document/ФАОП%20ДО.pdf
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обучающихся с ТНР. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Адаптированная образовательная программа разработана для компенсирующих групп для 

детей с тяжелыми нарушениями речи на срок коррекционной работы 4 учебных года.  

Адаптированная образовательная программа обеспечивает целостное развитие детей в 

возрасте от 3-х лет до начала получения начального общего образования, но не позже 

достижения ребенком возраста восьми лет, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, предусматривает реализацию по образовательным областям:  

- Социально-коммуникативное развитие   

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП 

Цель АОП: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Адаптированная образовательная 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 АОП: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России;  

- создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности в том числе ценностей здорового образа жизни 

обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП  

В соответствии с ФГОС ДО п.п.1.4. с дополнениями ФАОП ДО п. 10.3. АОП построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

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

соответствуют ФАОП ДО п. 10.3.3.: 
1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: ДОО 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

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

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

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с 

ФГОС ДО адаптированной программой предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление АОП на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами адаптированной программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
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целей АОП: ФГОС ДО и адаптированная программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых дошкольная организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за МБДОУ остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации АОП 

  При разработке АОП учитывались следующие значимые характеристики: географическое 

месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников (в том числе, характе-

ристики особенностей развития детей дошкольного возраста).  

Основные участники реализации Программы: педагоги, воспитанники, родители (за-

конные представители). 

Географическое месторасположение: детский сад расположен в Заволжском районе го-

рода Ульяновска, Ульяновской области. Город стоит на Приволжской возвышенности, располо-

жен на берегах таких рек как Волга и Свияга, находится в месте, где реки максимально сближе-

ны. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности пре-

допределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей. Население города много-

национальное (русские, татары, чуваши, мордва, марийцы, украинцы азербайджанцы, армяне, 

цыгане, белорусы, немцы, узбеки, таджики) это помогает ребенку адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, близким людям, что фор-

мирует у дошкольников духовно-нравственные ориентиры. Все это способствует развитию то-

лерантности в условиях многонациональной среды. 

Особенность климата в нашем регионе характеризуется преобладанием холодных темпе-

ратур воздуха, сильными ветрами в течение календарного года. Поэтому прогулки с детьми мо-

гут сокращаться или отменяться. С учетом климатических и экологических условий определяет-

ся проведение режимных моментов, а также организация оздоровительных мероприятий для де-

тей. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но тем не менее, 

график образовательного процесса составляется с выделением двух периодов: холодный период 

(сентябрь-май), теплый период (июнь-август). 

Организация образовательной среды, направлена на обеспечение краеведческого и пат-

риотического образования, осуществляется через знакомство с историческим и культурным на-

следием, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, явля-

ется эффективным механизмом воспитания гуманной, социально активной личности, учит бе-

режно относиться к богатству природы Родины, его истории, культуре, и с уважением к жите-

лям родного города. 

Характеристика социокультурной среды: социокультурная среда МБДОУ обладает 

достаточным воспитательным потенциалом наряду с детским садом и семьёй в формировании 

успешного воспитания дошкольников принимают участие (сотрудничают с учреждением) сле-

дующие организации:  

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя 

школа № 17»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №72 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов»; 

- Культурно-выставочный центр «Радуга»; 

- детская библиотека № 28 имени А. Пластова; 

  Характеристика контингента воспитанников: Адаптированная образовательная про-

грамма ориентирована на воспитанников с 3 до начала получения начального общего образова-

ния, но не позже достижения ребенком возраста восьми лет.  Преимущественно МБДОУ посе-

щают дети, для которых русский язык является родным и поэтому обучение и воспитание ве-

дется на русском языке. В МБДОУ включены два корпуса, в которых соответственно 23 группы 

(из них: 13 – общеразвивающие и 10 – компенсирующие из которых: 7 – ТНР, 2 – ЗПР, 1 - РАС) 

с 12-ти часовым пребыванием.  
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Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей направленности для 

детей от 3 лет и старше с учетом возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего 

анатомическим и физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы, с предель-

ной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно. 

  При комплектовании групп компенсирующей направленности не допускается смешение 

более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с 

разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных образователь-

ных программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной 

группе. Образовательная деятельность в группах МБДОУ строится с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников. 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

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

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

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

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 
- реализация адаптированной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

- 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 детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Таблица 1. Сведения об осуществлении образовательной деятельности в группах компенси-

рующей направленности для детей с ТНР: 

№группы Возраст  Наименование групп 

1 корпус, адрес: пр. Созидателей, д. 52 

№ 8 3-4 года Вторая младшая группа (ТНР) 

№ 4 4-5 года Средняя группа (ТНР) 

№ 6 5-6 года Старшая группа (ТНР) 

№ 5 6-7 лет Подготовительная к школе группа (ТНР) 

2 корпус, адрес: ул. 40-летия Победы, д. 22 

№ 11 3-4 года Вторая младшая группа (ТНР) 

№ 13 4-5 лет Средняя группа (ТНР) 

№ 9 5-6 лет Старшая группа (ТНР) 

1.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АОП 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АОП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства с особенностями психофизического развития 

ребенка с ТНР. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП  

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР соответствуют ФАОП ДО п. 10.4.3.1.  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

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

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности 
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синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

или другими объектами; 

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

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

жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

формы; 

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

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета); 

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

суток (день и ночь); 

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

результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения 

с музыкальным сопровождением; 

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

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

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

30) действует в соответствии с инструкцией; 

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

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР соответствуют ФАОП ДО п. 10.4.3.2. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 
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внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Планируемые результаты (целевые ориентиры) 

на этапе завершения освоения АОП соответствуют ФАОП ДО п. 10.4.3.3. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

соответствуют ФАОП ДО п 10.5. 

 Оценивание качества образовательной деятельности по АОП представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

с обучающимися с ТНР, реализуемой в МБДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП 

ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных в детском саду условий в процессе 

образовательной деятельности. 
Адаптированной программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

АОП. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП соответствуют ФАОП ДО п 10.5.2.: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Адаптированная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными речевыми недостатками могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности, поэтому целевые ориентиры АОП МБДОУ учитывают не только возраст ребенка, но и 
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уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Адаптированной программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

МБДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами АОП оценка качества образовательной 

деятельности по данной программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования обучающихся с 

ТНР на уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

ДО.  

Адаптированной программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по АОП; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации АОП решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы МБДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 
Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий реализации АОП.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

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

реализации АОП в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Пояснительная записка 

Парциальная программа «Белая ладья» для детей 4-7 лет педагогического коллек-

тива МБДОУ детского сада № 169 г. Ульяновск, 2023 г. 

В работе дошкольного учреждения на передний план выходит необходимость соответст-

вовать потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива и социаль-

ному запросу родителей (законных представителей), поэтому реализация Программы основана 

на том, чтобы сделать образовательный процесс для детей радостным, поддерживать устойчи-

вый интерес к знаниям и активизировать мыслительную деятельность, в том числе психические 

процессы. Так как игра в шахматы положительно влияет на совершенствование у детей психиче-

ских процессов восприятие, внимания, воображения, памяти, мышления и начальные формы во-

левого управления поведением, то и подготовить ребенка к успешному обучению в школе. 

1.4.2. Цели и задачи парциальной программы «Белая ладья» 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития детей дошколь-

ного возраста, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредст-

вом обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

1. Популяризация шахматной игры среди детей дошкольного образовательного учреж-

дения и их родителей. 

2. Развивать интеллектуальные творческие и специальные способностей детей во время 

шахматной игры. 

3. Выявлять талантливых детей, предоставлять возможности для раскрытия их творче-

ского потенциала. 

4. Организовывать здоровый досуг в ДОО. 
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1.4.3. Принципы и подходы парциальной программы «Белая ладья» 

В целях организации качественной работы предполагается придерживаться следующих 

принципов: 

– системный подход, реализация образовательного содержания «от общего к частному»; 

– принцип «единства аффекта и интеллекта» (Л. С. Выготский)  

– интегрированный подход к организации процесса освоения предлагаемого содержания про-

граммы; 

– развитие у детей навыков поисковой деятельности, т. е. создание проблемных ситуаций, кото-

рые будут мотивировать ребёнка к самостоятельному поиску возможностей их разрешения; 

– учёт индивидуальных особенностей (в том числе лидерских качеств, инициативности, разли-

чий в темпе выполнения задач и пр.); 

– создание условий для мотивации к саморазвитию (стимулирование у детей желания в различ-

ной свободной деятельности повторять (дополнять) пройденный материал); 

– использование формата диалога (ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов друг с 

другом и с родителями) как основной базы процесса передачи информации и способа речевого 

развития. 

Концептуальные подходы: программа создана согласно концепции развивающего обу-

чения и предполагает системно-деятельностный, компетентностный подход к образованию де-

тей дошкольного возраста. Программа учитывает навыки и умения, которыми обладает дошко-

льник в настоящее время (в том числе способности, данные с рождения), и предлагает педагоги-

ческие приемы, которые позволяют реализовать задачи социально-коммуникативного и познава-

тельного развития и приобрести навыки, умения сначала при помощи взрослого, а потом – само-

стоятельно. Важной составляющей процесса реализации программы является интеллектуально-

соревновательная деятельность, в которой ребёнок участвует совместно с другими детьми и 

взрослыми. 

1.4.4. Планируемые результаты по освоению парциальной программы «Белая ладья» 

Служить результатом освоения программы может как можно большее количество детей 

обученных шахматной игре, а также высокий интеллектуальный уровень, развитое логическое 

мышление, память, внимание, усидчивость и развитые коммуникативные навыки будущих пер-

воклассников. 

К концу первого года обучения дети должны: 

знать: шахматные фигуры белые, черные, шахматные термины: белое и черное поле, горизон-

таль, вертикаль, диагональ, центр, партия; начальное положение (начальная позиция), ход, взя-

тие; ходы шахматных фигур и их отличия; важность первых ходов; приёмы взятия фигур.  

уметь: правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную по-

зицию, быстро и правильно находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их 

вслух; самостоятельно выполнять задания; ориентироваться на шахматной доске; играть каждой 

фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения правил шахматно-

го кодекса. 

К концу второго года обучения дети должны: 

знать: шахматные правила FIDE; обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фи-

гур; ценность шахматных фигур. 

уметь: правильно вести себя за доской; записывать шахматную партию; матовать одинокого ко-

роля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей. 

К концу третьего года обучения дети должны: 

знать: принципы игры в дебюте; основные тактические приемы; термины дебют, миттель-

шпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

уметь: грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

приемы; точно разыгрывать простейшие окончания. Важной вехой в овладении шахматными 

основами становится умение ставить мат. 

При этом результаты обучения будут зависеть от первоначального уровня владения игрой 

в шахматы и успешности усвоения шахматной грамоты. 
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1.4.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

по освоению парциальной программы «Белая ладья» 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры (планируемые результаты) не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освое-

ние программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности ус-

воения программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педа-

гогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической диагностики не может 

быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процес-

се контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по соб-

ственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее резуль-

таты могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образователь-

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью и дея-

тельностью ребенка во время игры в шахматы в режиме дня. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми  

младшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 32.1.1. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста – это совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР, которая предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
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- 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 об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме разви-

вающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и 

неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучаю-

щихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работ-

ники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербаль-

ных 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 предме-

тов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать пред-

меты 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 вер-

бальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, де-

монстрировать 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. Ак-

тивными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное раз-

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

работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 32.1.2.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) 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 т.ч. 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 
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активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

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

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

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

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях 

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

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

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников 

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

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей, 

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

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 32.1.3. 

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 т.ч. моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
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развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений, 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

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

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

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

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

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

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 
«Социально-коммуникативное развитие»: приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничест-

во», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (закон-
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ным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и на-

циональной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- 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. 

2.1.2. Познавательное развитие 
В познавательной области 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. 

2.1.2.1. Образовательная деятельность с детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОД ДО п. 32.2.1.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие 

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

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам:  

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

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

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

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

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию 

со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
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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?»). 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 32.2.2.  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о функциональных 

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

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

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

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

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

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

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

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

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

2.1.1.3. Образовательная деятельность  

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  

в соответствии с ФАОП ДО п. 32.2.3.  

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 
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активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 
«Познавательное развитие»: приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «По-

знание», «Родина» и «Природа», предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для че-

ловека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их эт-

нической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

2.1.3. Речевое развитие  
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

МБДОУ детский сад № 169 оставляет право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности в соответствии с 

ФАОП ДО п. 32.3.1.  

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п.32.3.2.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 
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элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

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

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

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

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими 

детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

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

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

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

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

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и 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. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п.32.3.3. 

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

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

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

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР  в соответствии с ФАОП ДО п.32.3.4. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 
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занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 
 «Речевое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», предпо-

лагает: 

- 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). 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 

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 т.ч. 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. 

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п.32.4.1. 

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

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

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

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

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 
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2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п.32.4.4.  

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

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

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного 

развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей 

их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о 

себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.3. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 32.4.5.  

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

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. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 
 «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Культу-

ра» и «Красота», предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 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; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоцио-

нально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ре-

бёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации 
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и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.1.5. Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

1. 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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. 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. 

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 32.5.4.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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 
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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 т.ч. логопедической, работе с детьми с ТНР. 

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

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми 

среднего дошкольного возраста с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 32.5.5. 

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: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

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

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

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

развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.1.5.3. Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР  в соответствии с ФАОП ДО п.32.5.6. 

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

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

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

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 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. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательных областей 
 «Физическое развитие»: приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», предпо-

лагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как со-

вокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 



32 

 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности 

и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физиче-

ского развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе 

жизни. 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

соответствует ФАОП ДО п. 38 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП  

Формы, способы, методы и средства реализации АОП, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Формы, способы, методы и средства реализации АОП определены в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В старшем 

дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. 

Примером вариативных форм, способов, методов и средств организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как:  

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их 

речевого развития (занятия); 

- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр;  

- чтение, основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 

разных образовательных областей; 

- коррекционный час, форма организации коррекционной деятельности, позволяет развивать 

двигательную (мелкую моторику), речевую, коммуникативную, познавательную деятельность; 

- час психологической разгрузки, ситуации общения и взаимодействия, проблемные, игровые 

ситуации, беседы с детьми, практические ситуации по интересам детей, психокоррекционные 

задачи и др.; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 
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кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

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

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе 

организации опытов, наблюдений; 

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

в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации АОП образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида детской деятельности применяются следующие средства: 

- двигательные (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

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

- игровые (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

- коммуникативные (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); - 

познавательно-исследовательские и экспериментирование (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

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

- продуктивные (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

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

При выборе форм, методов, средств реализации АОП образования важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 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 форм, методов, средств реализации АОП образования, адекватных об-

разовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при реше-

нии задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Таблица 2. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность 

 в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

 с семьей 

- занятие; 

- экскурсия и целевая прогулка; 

- беседа; 

- наблюдение; 

- дидактические, развивающие 

игры и упражнения; 

- моделирование ситуаций, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- дидактические игры,  

- настольно-печатные игры, 

- подвижные игры, 

- наблюдение, 

- беседа, 

- трудовые поручения и дежурство,  

- игры: 

    творческие, 

    дидактические,  

    подвижные, 

    настольно-   

    печатные,    

- рассматривание 

- беседы,  

- консультации, 

- личный пример, 

- ситуативное 

обучение, 

- мастер-классы 

- совместные 
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несущих опасность для здоровья 

ребенка; 

- рассматривание картин, 

материалов, инструментов и т.д. 

- чтение художественной 

литературы; 

- игры-путешествия, 

- проектная деятельность, 

- ситуативный разговор с детьми 

- педагогическая ситуация 

- рассматривание картин, 

материалов, инструментов и т.д. 

- театрализованная деятельность; 

- тематические развлечения, 

досуги; 

- ситуация мор 

ального выбора 

- проектная деятельность 

- дежурство  

- трудовые поручения. 

иллюстраций, 

альбомов, 

- общение 

мероприятия, 

- посещение на 

дому 

- наглядная 

информация 

Таблица 3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Позна-

вательное развитие» 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность 

 в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

 с семьей 

- занятия;  

- опытно-экспериментальная 

деятельность; 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- тематические развлечения, до-

суги; 

- организация выставок, конкур-

сов; 

- игры-путешествия; 

- решение проблемных ситуаций; 

- проектная деятельность. 

- наблюдение, 

- опыты и эксперименты, 

- беседы, 

- дидактические и развивающие 

игры 

- рассматривание 

- создание коллекций 

- ситуативный разговор с детьми 

- конструирование  

- создание коллекций 

- развивающие иг-

ры, 

- игры- эксперимен-

тирования, 

- просмотр познава-

тельных передач, 

мультфильмов, 

- рассматривание 

коллекций 

- рассматривание 

книг, энциклопедий 

и т.д. 

- беседы,  

- консультации, 

- ситуативное 

обучение, 

- мастер-классы, 

- наглядная 

информация, 

- совместные 

мероприятия 

 

 

Таблица 4. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность 

 в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

 с семьей 

- занятия, 

- рассказывание сказок, стихо-

творений и т.д. 

- экскурсии в музеи, библиотеку, 

- работа с книгой, энциклопеди-

ей, 

- беседы, беседы по содержанию 

лит.произведения, 

- речевые игры, 

- создание коммуникативных 

ситуаций 

- сочинение сказок, загадок и т.д. 

 - разучивание стихов, потешек, 

- знакомство с писателями и по-

этами, художниками-иллю-

страторами детских книг 

- беседы, 

- чтение художественных произве-

дений, 

- создание коммуникативных си-

туаций, 

- речевые игры, 

- сюжетно-ролевая игра, 

- игры-драматизации, 

- словотворчество, 

- вечера литературных развлече-

ний,  

- беседа о прочитанном 

- показ настольного театра, театра-

лизованная игра 

- разучивание стихотворений 

- разновозрастное общение 

- развивающие иг-

ры, 

- сюжетно-ролевые 

игры, 

- словесные игры, 

- подвижная игра с 

текстом, 

- словотворчество, 

- просматривание 

книг, иллюстраций, 

- театрализованные 

игры 

- хороводная игра  

- игровое общение 

- беседы,  

- консультации, 

- наглядная 

информация, 

- мастер-классы 

- совместные 

мероприятия 

 

Таблица 5. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность 

 в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

 с семьей 

- занятия; 

- экскурсии в музей; 

- экспериментирование с изобра-

зительными материалами, со 

звуками 

- проектная деятельность, 

- чтение познавательной литера-

- наблюдение, 

- дидактические игры, 

- беседы, 

- игры-экспериментирования, 

- индивидуальная работа по разви-

тию художественных навыков 

- сюжетно-ролевая игра, 

- продуктивная дея-

тельность; 

- игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые), 

экспериментирова-

ние с изобразитель-

- беседы,  

- консультации, 

- наглядная 

информация, 

- мастер-классы, 

- совместные 

мероприятия, 
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туры 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов при-

роды, быта, произведений искус-

ства 

- игры (дидактические, строи-

тельные, сюжетно-ролевые, дра-

матизации) 

- музыкально-дидактическая иг-

ра 

- музыкальное упражнение 

- обсуждение (произведений ис-

кусства, средств выразительно-

сти и др.) 

- слушание музыкальных произве-

дений, 

- хороводные игры, 

- участие в конкурсах детского 

творчества; 

- украшение группы к празднику; 

- развлечения и праздники; 

- слушание музыкальных произве-

дений 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродук-

ций произведений живописи 

- конструирование, конструктивные 

игры 

- создание коллекций 

ными материалами 

- рассматривание 

художественных 

альбомов, 

- изготовление ат-

рибутов и построек 

к сюжетно-ролевым 

играм 

- музыкально-

дидактические иг-

ры; 

- хороводы; 

- музицирование 

(упражнения); 

- украшение личных 

предметов 

- привлечение для 

совместного 

изготовления 

атрибутов 

 

Таблица 6. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Физиче-

ское развитие» 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность 

 в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

 с семьей 

- физкультурные занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- физкультминутки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- подвижные игры; 

- беседы, чтение, обсуждение; 

- моделирование ситуаций, не-

сущих опасность для здоровья 

ребенка; 

- экскурсии; 

- физкультминутки 

- беседы, 

- подвижные игры;  

- спортивные игры; 

- индивидуальная работа по фор-

мированию физических качеств, 

навыков, 

- игры-эксперименты 

- спортивные праздники, развлече-

ния, досуги;  

- элементарный туризм; 

- организация выставок, конкур-

сов; 

- утренняя гимнастика 

- подвижные игры; 

- самостоятельная 

двигательная дея-

тельность с исполь-

зованием физкуль-

турного оборудова-

ния; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

- беседы,  

- консультации, 

- наглядная 

информация, 

- мастер-классы, 

- совместные 

мероприятия, 

- привлечение для 

совместного 

изготовления 

атрибутов 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и форм 

деятельности, и поведения для организации собственных действий, и опыта. 

 В МБДОУ основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 

- игра, продуктивная деятельность 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- развитие речи и чтение; 

- практическая деятельность; 

- результативные физические упражнения; 

- развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей), при занятиях 

с логопедом; 

- музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные инсценировки; 

- проектная деятельность; 
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- совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, спектакли, экскур-

сии, прогулки). 

АОП опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-досуговой дея-

тельности), приводимые в образовательной программе, и включает организацию отдыха, раз-

влечений, самостоятельной художественной и познавательной деятельности детей. 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, утренни-

ках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми возможностями по 

рекомендации логопеда. 

Младшая группа 

У детей младшего формируется умение занимать себя игрой, рисовать, лепить, зани-

маться конструированием из крупного строительного материала, конструкторов. Рекомендова-

ны просмотры театрализованных представлений и анимационных фильмов, прослушивание 

звукозаписей. 

Средняя группа 

У детей среднего возраста формируется умение отдыхать, занимать себя игрой, рассмат-

ривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за 

изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и средне-

го строительного материала, конструкторов. Рекомендованы просмотры театрализованных 

представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Дети привлекаются к 

познавательным развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 

картинках. 

Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой от-

дых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать музыку 

или записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в работе 

студий и кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и теат-

ры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздникам. Формируется умение, и мотивация поздравлять окружаю-

щих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, 

День защитника Отечества и д. р.). 

Подготовительная группа 
Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные знания 

и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано расширять 

знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, театров. У 

детей седьмого года жизни формируются представления о государственных праздниках, они 

привлекаются к их подготовке и участию в тематических постановках и утренниках. 

Содержание АОП обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Реализация АОП предполагает активное участие всех детей, а использование 

фольклорных форм позволяет привлекать к участию обычно пассивных и застенчивых. АОП 

направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она 

основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы 

непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом, приобретение ребенком совокупности 

культурных ценностей способствует развитию его духовности, определяет меру его общего 

развития. 
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2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную дея-

тельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ори-

ентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмо-

ционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, ком-

форта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятель-

ной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например, 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и тан-

цевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ре-

бёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельно-

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

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей об-

ласть задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание та-

ким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, по-

иска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упраж-

нения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внима-

ние на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы мож-

но использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необхо-

димости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные усло-

вия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспом-

нить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению ини-

циативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

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

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересую-

щих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно под-

держать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего до-
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школьного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремле-

ний ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу 

важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную 

активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возни-

кающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педа-

гог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок полу-

чил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигатель-

ной деятельности. 

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

ка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнооб-

разных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблю-

дать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно на-

сыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброже-

лательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать 

партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уде-

лять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает раз-

личные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоя-

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

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. 

Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления вни-

мания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, по-

этому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно раз-

нообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

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

ны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, кото-

рые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая про-

извольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощря-

ет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

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

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. 

В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимиза-

ции: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка про-

шлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет ак-

тивность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание 

детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 
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лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений орга-

низации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и са-

мостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и те-

атрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочета-

ние увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы при-

влекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициа-

тивности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к прояв-

лению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнако-

мых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить пред-

положения, испытывают радость открытия и познания. 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ детском саду № 169, способствующие развитию дет-

ской инициативы (в группах): 

- «Утреннее приветствие группы» 

- Дни рождения воспитанников 

- Использование музыки русских и зарубежных композиторов в группах 

- День открытых дверей 

- День рождения детского сада 

- День рождения Деда Мороза 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями обучающихся с ТНР в соответствии с ФАОП ДО п. 39.3. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (закон-

ные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформиро-

ванные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском 

саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раз-

вития 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 

АОП сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
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Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (законные 

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников детского сада с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной лично-

сти. 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 обеспече-

ние взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образователь-

ный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспи-

тания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителя-

ми), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры роди-

телей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; создание откры-

того информационного пространства (сайт МБДОУ, форум, группы в социальных сетях). 

С целью построения эффективного взаимодействия с семьёй в МБДОУ были созданы 

следующие условия:  

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, регламентирующих и определяющих функ-

ции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реа-

лизуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении;  

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьёй, предоставление права родителям уча-

ствовать в разработке проектов, мероприятий в интересах развития ребенка.  

В основу совместной деятельности семьи и детского сада положены следующие принци-

пы:  

– единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

– открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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– дифференцированный подход к каждой семье;  

– анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Взаимоотношения с родителями (законными представителями) строятся на основе добро-

вольности, демократичности, личной заинтересованности. Отбор материала для работы с семьей 

подчинен нескольким основным позициям:  

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

развития ребенка.  

2. Материал, отобранный для изучения, должен быть доступен родительскому восприятию, со-

ответствовать интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников.  

3. Практические занятия с родителями (законными представителями) должны соответствовать 

образовательным целям программы, способствовать решению обозначенных в программе задач.  

Система работы с семьёй включает:  

- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое, социально-личностное и познавательно-речевое развитие ребенка;  

- ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы Учреждения;  

- участие родителей (законных представителей) в подготовке совместных мероприятий, в работе 

родительского комитета;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-

ской деятельности.  

Таблица 7. Направления и формы взаимодействия с семьёй 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической компе-

тентности, семейных ценностей, вы-

яснение образовательных потребно-

стей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей (законных представите-

лей) для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка 

- социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  
- беседы (администрация, педагоги, специалисты);  
- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребёнком;  
- анкетирование;  
- проведение мониторинга потребностей семей в дополнитель-

ных услугах. 

Консультирование  
родителей 

- консультации по различным вопросам (индивидуальное, се-

мейное, очное, дистанционное). 
Просвещение и обучение  
родителей 

- семинары-практикумы, мастер классы - по запросу родителей;  
- по выявленной проблеме (направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, коррекционная, семейно-

образовательной право);  
- сайт организации и рекомендации других ресурсов сети Интер-

нет; творческие задания;  
- тренинги, семинары 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 
- родительский комитет;  
- организация совместных праздников;  
- совместная проектная деятельность;  
- выставки совместного семейного творчества;  
- субботники; экскурсии;  
- досуги с активным вовлечением родителей. 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компетентность ро-

дителей в вопросах детско-родительских отношений. 

             Содержание направлений работы с семьёй по пяти образовательным областям 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 
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- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию МБДОУ с родителями своих воспитанников 
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повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 

образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 

потенциал взрослых. 

Разработан план совместных мероприятий на учебный период, в которых родители 

представляются как активные участники. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится 

родителям (законным представителям) 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, 

формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 

способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в 

которых родители принимают активное участие. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой 

и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

МБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. Для взаимодействия используются тетради на печатной основе: «Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» -Н.Э. Теремковой; «Развиваем связную речь у детей 

4-5 (5-6, 6-7) лет с ОНР» - Арбековой Н.Е.; «Развиваем графические навыки» - Граб Л.М.; 

«Логопедические прописи для дошколят» - Османовой Г.А., Перегудовой Т.С. Задания тетрадей 

на печатной основе подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 
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лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

- проведение мониторинговых мероприятий;  

- систему методических рекомендаций; 

- наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»;  

- открытые показы деятельности;  

- консультации;  

- пропаганда передового семейного опыта;  

- родительские собрания;  

- проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб);  

- проведение экскурсий, походов, развлечений. 

Таблица 8. Перспективный план сотрудничества с семьей 

Месяц Наименование мероприятий 

С
е
н

т
я

б
р
ь
 

Анкетирование «Составление социального паспорта семей воспитанников ДОУ» 

Оформление информационных стендов для родителей в группах и холле детского сада 

Общее родительское собрание «Задачи детского сада на новый учебный год» 

Групповые родительские собрания «Задачи воспитания детей на учебный год.  

Возрастные особенности ребенка» 

Беседа «Как знакомить ребенка с правилами пожарной безопасности» 

О
к

т
я

б
р
ь
 

Выставка семейных работ «Что нам осень принесла?» 

Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Осенние утренники 

Групповые родительские собрания 

Памятка «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки» 

Д
е
к
а

б
р
ь
 Обновление информационных стендов для родителей в группах и холле детского сада 

Конкурс семейных работ «Праздник к нам приходит» 

Консультация «Детская вежливость» 

Я
н

в
а
р

ь
 Групповые родительские собрания 

«Предвидеть, научить, уберечь или О формировании основ безопасного поведения» 

Консультация «Приемы эффективного общения с ребенком» 

Ф
е
вр

а
л
ь
 

Спортивный праздник «Мы – будущие защитники Отечества» 

Беседа «О детской дружбе» 

М
а
р

т
 

Выставка семейных работ «Цветы для дам» 

Обновление информационных стендов для родителей в группах и холле детского сада 

Консультация «Чтобы ребенок стал Читайкой» 

А
п

р
ел

ь
 

Субботник по благоустройству территории ДОУ 

Групповые родительские собрания 

«Анализ результатов совместной работы за год. 

 Значение летнего периода в укреплении здоровья детей» 

День открытых дверей 

Памятка «Роль игрушки в социальном развитии детей» 
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2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТНР 

в соответствии с ФАОП ДО п. 43. 

Цели программы КРР: 
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи программы КРР: 
- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Содержание деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития, обучающихся с ТНР 

Программа КРР предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

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

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа КРР предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  
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- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в МБДОУ в группах компенсирующей направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых МБДОУ;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не 

реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

- обеспечение эффективного планирования и реализации в МБДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  
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Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики  

речевых и неречевых функций обучающихся с ТНР 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная 

беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется 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. 
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Обследование словарного запаса: 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка: 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи: 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов: 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 
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и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся 

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

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

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. 

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 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.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении 
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с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 

движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

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

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

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 
1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
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вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность 

- щедрость).  

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

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

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

связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
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6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

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

рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

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

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 
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Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

- глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

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

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

Таблица 9. Перспективно-тематическое планирование коррекционной образовательной 

деятельности в группах ТНР 

Месяц  Неделя Лексическая тема 

Сентябрь  1 Обследование  

2 Обследование  

3 Обследования 

4 Детский сад 

Октябрь  1 Части тела и лица. Предметы гигиены. 

2 Фрукты. Сад 

3 Овощи. Огород. 

4 Осень.  

5 Игрушки                          

Ноябрь  1 Семья. 

2 Домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь) 

3 Домашние животные и их детеныши 

4 Домашние птицы. 

Декабрь  1 Зима. Зимние забавы. 

2 Зимующие птицы (голубь, ворона, воробей). 

3 Новогодний праздник. Ель. 
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4 Обследование детей 

5 Обследование детей 

Январь  1 Каникулы 

2 Одежда. Обувь. 

3 Дикие животные (заяц, лиса, волк, белка) 

4 Дикие животные (еж, медведь) 

Февраль  1 Транспорт  

2 Транспорт. Профессии на транспорте (шофер, летчик) 

3 День Защитника Отечества. 

4 Дом и его части. 

Март  1 Посуда. Продукты питания. Повар. 

2 Мамин праздник. 

3 Мебель. 

4 Весна. Признаки весны. 

5 Перелетные птицы (ласточка, грач, скворец). 

Апрель  1 Профессии 

2 Наша улица. ПДД. 

3 Деревья весной (береза, липа) 

4 Насекомые (божья коровка, муравей, бабочка) 

Май 

 

1 Весенние праздники  (1 мая, День Победы). 

2 Первые цветы (одуванчик, ландыш) 

3 Лето. Ягоды. Цветы. 

4 Обследование. 

Июнь-август Повторение ранее пройденных тем на индивидуальных занятиях. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Задачи и содержание образования по парциальной программе «Белая ладья» 

Парциальная программа «Белая ладья» для детей 4-7 лет педагогического коллектива 

МБДОУ детского сада № 169 г. Ульяновск, 2023 г. В соответствии с п.2.12. ФГОС ДО «Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может бытъ представлена 

в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 

содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, ме-

тодик, форм организации образовательной работы» 

Цель: расширение кругозора детей дошкольного возраста, знакомство с древней игрой 

«шахматы», в процессе обучения игре в шахматы способствовать концентрации внимания, раз-

витию логического мышления, памяти, внимания, наблюдательности, интереса к игре в шахма-

ты. 

Задачи: 

1. Обучение начальным этапам игре в шахматы. 

2. Развивать умение выстраивать внутренний план действий.  

3. Развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в дости-

жени цели. 

4. Учить принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

5. Формировать у обучающихся устойчивый интереса к занятиям шахматам.  

Содержательная часть парциальной программы направлена на приобщение подрастающе-

го поколения к интеллектуальному досугу посредством шахматной игры. При реализации со-

держательной части следует учитывать индивидуальные особенности развития дошкольника и 

применять разнообразные инструменты, накопленные в шахматном образовании. 

Обучение детей игре в шахматы осуществляется в соответствии с ФГОС ДО в процессе 

совместной деятельности детей и педагога через различные виды детской деятельности: 

− игровую деятельность (сюжетно-ролевую, словесную, интеллектуальную игру); 

− речевую деятельность (шахматные сказки, стихи, загадки, рассуждения и т.д.); 
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− театрализованную деятельность (постановка сказок, шахматных историй, инсценировки пар-

тий); 

− продуктивную деятельность (изготовление шахматных фигур, героев Шахматного королевства 

и т.д.). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-7 лет по парциальной про-

грамме «Белая ладья» для детей 4-7 лет педагогического коллектива МБДОУ детского сада № 

169 г. Ульяновск, 2023 г раскрывается в образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, фи-

зическое развитие. 

Начальный курс обучения детей основам игры в шахматы максимально прост и доступен 

для детей. Важное значение, при изучении шахматного курса, имеет специально организованная 

игровая деятельность, использование приема обыгрывания заданий, создания игровых ситуаций. 

Обучение воспитанников игре в шахматы, осуществляется в ходе режимных моментов строится 

с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Разработанная методика предполагает поэтапное обучение основам древней игры:  

1 этап - Знакомство с фигурами. 

Задачи: 

1. Элементарное знакомство с понятием «шахматная доска».  

2. Знакомство с шахматными фигурами. 

На данном этапе знакомим детей с шахматной доской и постепенно заселяем ее «жителя-

ми» - шахматными фигурами. Для этого предлагаются дидактические игры и игровые упражне-

ния, которые позволяют детям с легкостью запомнить внешний вид фигуры и их название. Осо-

бое значение на данном этапе приобретают дидактические игры на шахматном материале (При-

ложение 1). Например, «Шахматная репка». Посадите «репку» - клубок. Около него малыши по 

росту выстраивают белые или черные фигуры, поясняя: «Дедка»-это король, «бабка»-ферзь, 

«внучка»-ладья, «Жучка»-слон, «кошка»-конь, «мышка»-пешка. К концу данного этапа дети 

знают названия всех шахматных фигур и могут найти заданную фигуру. 

2 этап - Фигуры и правило хода. 

Задачи: 

1.Знакомство с шахматными понятиями. 

2.Изучение правил хода шахматных фигур.  

На этом этапе мы продолжаем знакомство детей с фигурами и изучаем ходы фигур. Про-

должаем знакомство с шахматной доской - «дорожками» (горизонталь, вертикаль, диагональ). 

Так как младшим дошкольникам сложно различать горизонталь от вертикали, запоминать и вы-

говаривать эти слова, мы применяем термин «дорожки». Например: 

- предлагаем из кубиков двух цветов или из квадратов на магнитной доске выложить линию 

(«дорожку»); 

- раскрасить линию - «дорожку». 

Далее предлагаем задания по поиску элементов шахматной доски («дорожек») в сюжет-

ных картинках. 

 Работа на данном этапе выстраивается следующим образом: 

1. На шахматном поле появляется одна из фигур (начиная с пешки). Демонстрируем правило хо-

да фигуры, объясняя детям, что данная фигура может двигаться только по своей «дорожке». 

2. Передвигаемся с фигурой по ее «дорожке», тем самым закрепляя правило хода. Используем 

следующие игры и упражнения: «На одну клетку», «Через клетку», «Через клетку», «Большой 

прыжок», «Поворот». При этом в процессе обучения игре в шахматы предусматривается широ-

кое использование занимательного материала, включение в образовательную деятельность игро-

вых ситуаций, чтение дидактических сказок, стихов, песенок о шахматах.  

3 этап - Элементы шахматной игры. 

Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний и навыков в играх и упражнениях.  

2. Обучение игре в шахматы. 
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Данный этап подразумевает игры с ограниченным количеством фигур. На шахматной 

доске появляются несколько фигур. Дети взаимодействуют этими фигурами в соответствии с 

правилами игры. Например, в игре «Пешечный бой», пешки находятся на доске в начальном по-

ложении. Детям предлагается дойти до противоположного конца доски. Выигрывает тот, кто до-

берется первым. В этой игре объясняем понятие «Взятие» фигуры противника.  

Содержание этапов представлено перспективным планированием образовательных меро-

приятий для детей среднего и старшего дошкольного возраста (см. с. 17 парциальной программы 

«Белая ладья» для детей 4-7 лет педагогического коллектива МБДОУ детского сада № 169 г. 

Ульяновск, 2023 г.). 

2.5.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальной 

программы «Белая ладья» 

Программа рассчитана на проведение досугового времени с детьми в любой период года 

в режимные моменты в рамках совместной деятельности педагога и детей. Ведущими формами 

организации детской деятельности являются как фронтальные, так и групповые, и индивидуаль-

ные мероприятия. 

Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы и 

мероприятия со спортивным уклоном, вызывающим отношение к шахматам, как виду спорта. 

Содержание Программы ориентировано на детей всех групп здоровья. Продолжитель-

ность образовательных ситуаций варьируется от 20 минут (для средней группы) до 30 минут 

(для старшей и подготовительной групп). Мероприятия рекомендуется проводить один-два раза 

в неделю, в игровой форме. (см. с.13-15 парциальной программы «Белая ладья» для детей 4-7 лет 

педагогического коллектива МБДОУ детского сада № 169 г. Ульяновск, 2023 г.). 

2.5.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик при освоении парциальной программы «Белая ладья» 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и де-

тей, так и самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

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

сколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные 

партнеры. 

2.5.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

при освоении парциальной программы «Белая ладья» 

Шахматная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме со-

вместной деятельности - шахматных игр и творческих импровизаций на шахматных досках.  

Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддер-

живать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, побуж-

дающие дошкольников применить имеющийся опыт шахматной деятельности, проявить ини-

циативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи (см. с.15 парциальной 

программы «Белая ладья» для детей 4-7 лет педагогического коллектива МБДОУ детского са-

да № 169 г. Ульяновск, 2023 г.). 

2.5.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников при освоении парциальной программы «Белая ладья» 

Взаимоотношения с родителями строятся с учетом индивидуального подхода, добро-

желательного стиля общения (см. с.15 парциальной программы «Белая ладья» для детей 4-7 

лет педагогического коллектива МБДОУ детского сада № 169 г. Ульяновск, 2023 г.). 

2.6. Рабочая программа воспитания 

2.6.1. Целевой раздел программы воспитания 

2.6.1.1. Пояснительная записка программы воспитания 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
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человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде
1
. 

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

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, фор-

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

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства стра-

ны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России
2
. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданст-

венность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, мило-

сердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России
3
. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспита-

тельной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направле-

ния воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с тра-

диционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в про-

грамме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отноше-

ний. Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе сис-

темой дополнительного образования детей. 

2.6.1.2. Цели и задачи программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

Общие задачи в МБДОУ: 

1. Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского наро-

да, социально приемлемых нормах и правилах поведения.  

                                                 
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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2. Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультур-

ному), другим людям, самому себе.  

3. Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания:  

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 тра-

дициях, внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

3. Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовно-

сти к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию. 

4. Осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Модель системы воспитания: Уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность, 

событие. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

тания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой ро-

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотиз-

ма 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); «пат-

риотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процве-

тании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

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

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

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного на-

правления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, со-

держанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом 

и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отно-

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

другими людьми. 
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2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) 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 ценно-

стно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно вы-

строенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культу-

ра поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к чело-

веку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения ус-

ваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности позна-

ния. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умствен-

ных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духов-

но-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление цело-

стной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отноше-

ние к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного от-

ношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками 

и правилами безопасности. 

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

правления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолю-

бию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-
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жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внут-

реннего 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется соци-

альное направление воспитания через парциальную программу «Дорогою добра» (под ред. Ко-

ломийченко Л.В.).  

Цель программы: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение опти-

мального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников. Реализация обозначен-

ной цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством решения разных 

групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает 

социально-коммуникативное  развитие, предполагающее формирование базиса социальной 

культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного – к людям, бережного – к дос-

тояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, дет-

ского сада, страны, толерантного – ко всему иному в человек – возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям), задачи социального воспитания представлены по трем сферам: ког-

нитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), по-

веденческой (способы взаимоотношений). 

2.6.1.3. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО оценки результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической ди-

агностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальны-

ми достижениями детей. 

Таблица 10. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина,  
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране - России, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
Духовно 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие,  
добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимаю-

щий и уважающий традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, про-

являть заботу; Самостоятельно различающий основные отри-

цательные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 
Социальное Человек,  

семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Вла-

деющий основами речевой культуры. Дружелюбный и добро-

желательный, умеющий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 
Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том числе творческом. Проявляю-

щий активность, самостоятельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 



61 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей. 
Физическое и оз-

доровительное 
Здоровье,  
жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными спосо-

бами укрепления здоровья - занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигие-

ны и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбереже-

нию и укреплению собственного здоровья и здоровья окру-

жающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах спорта и активно-

го отдыха. 
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в са-

мостоятельной деятельности. 
Эстетическое Культура и  

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Социальное (ком-

муникати вное ) 
Общение, чувст-

ва, эмоции 
Проявляющий признаки эмоционального интеллекта в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

2.6.2. Содержательный раздел программы воспитания 

2.6.2.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа реализуется через формирование социокультурного воспитательного про-

странства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательных отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизво-

дить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности.  

Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уров-

ня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе совре-

менное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы;  

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реали-

зуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий куль-

туру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует формированию ценно-

стей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (детьми, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

Важными для МБДОУ являются сложившиеся традиции воспитания. Традиционные ме-

роприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству. Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном уч-
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реждении. В детском саду существует календарный план мероприятий по организации и разви-

тию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств де-

тей дошкольного возраста. Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в уч-

реждении культурно-досуговой деятельности - важной части системы организации жизни воспи-

танников и взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на воспитание ребенка и основы-

вается на традициях учреждения. Праздники разделяются на общественно-государственные, ре-

гиональные и праздники, посвященные родному краю, городу. Это раскрывает основные прин-

ципы дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): приобщение воспитанников к социокультур-

ным нормам, традициям семьи, общества и государства; учѐт этнокультурной ситуации развития 

воспитанников. Содержание праздников и воспитательно-образовательных событий планирует-

ся педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями и другими специалистами) со-

вместно, исходя из текущей работы, времени года, событийных мероприятий города, региона, 

страны. Традиционно все мероприятия в МБДОУ организовываются совместно с родителями: 

утренники, развлечения, досуги, конкурсы, соревнования, акции и др.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готов-

ности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы 

к детской личности (учѐт интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личност-

ных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и 

т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда для реализации Программы строится на принципе психологической ком-

фортности. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравствен-

ные, этические, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педа-

гогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в осо-

бенности – игровой.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда для реализации Программы строится на следую-

щих принципах:  

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми стро-

ятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи;  

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, исследова-

нии и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса;  

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;  

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного максимума;  

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих способно-

стей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

 - принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, материалов, 

видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника информа-

ции, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, мето-

дах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития. 
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Общности (сообщества) МБДОУ –  это система связей и отношений между людьми, ос-

нованная на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих целе-

вые ориентиры совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людь-

ми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эф-

фективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стрем-

ления 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 доб-

рожелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к свер-

стникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему то-

варищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверст-

ников (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. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех взрос-

лых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. За-

частую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсужде-

ния воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и вос-

питания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к пол-

ноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общ-

ности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. На-

ходясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитатель-

ных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 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 жела-

ния необходимо соотносить с желаниями других.  

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опреде-

ляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелатель-

ности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-

ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторите-

том и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственно-

сти. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об-

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный на-

строй группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Педагог должен соблюдать ко-

декс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его характеризует 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; он умеет видеть и слы-

шать воспитанника, сопереживать ему; 

 педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с детьми; требова-

тельность с чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и индивидуальные особен-

ности воспитанников; 

 педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и родителей; улыбка педа-

гога – обязательная часть приветствия; тон общения педагога - ровный и дружелюбный, исклю-

чается повышение голоса; 

 педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не то-

ропиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; описывает события и ситуа-

ции, но оценки им не даёт; не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за по-

ведение детей в детском саду; умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада 

Социокультурный контекст. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы. Социокультурный контекст воспитания являет-

ся вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, кон-

фессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспита-

тельной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социаль-

ного партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повыша-

ется роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в МБДОУ цели и задачи воспитания реализу-

ются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и куль-

турные практики:  

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совме-

стно с родителями, воспитателями, сверстниками) (таблица 17); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в раз-

личных 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). 
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Описание средств реализации цели воспитания 

Таблица 11. Предметно-целевая деятельность педагогов. Сквозные механизмы развития, виды 

деятельности и формы активности ребенка  

Возраст детей Виды деятельности, формы активности 
дошкольный возраст  

( 3 года — 7(8) лет) 

- игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельности,  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

- конструктивная, изобразительная, музыкальная, двигательная формы активности. 
 

Культурные практики МБДОУ связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной ап-

робацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществ-

ления и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях.  

Практика ребенка становится культурной, когда она открывает возможности для его лич-

ной инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается постепенно, и соз-

дания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваи-

ваемых культурных норм (поскольку культура — сущностное качество любого вида и любой 

формы человеческой деятельности). В культурных практиках дети самостоятельно, по своей 

инициативе и на основе своих индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способно-

стей, умений осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Они действуют 

активно, свободно, уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое 

собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В культурных практиках разные виды 

деятельности быстро сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в разных вариантах 

их сочетания (подчас неожиданных для взрослых).  

Культурные практики — это также стихийное накопление ребенком разнопланового опы-

та общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов (более 

младшими и более старшими), когда дети объединяются по интересам в пары, малые или боль-

шие группы. И это — обогащение опыта дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, сопережива-

ния, заботы, эмпатии. 

Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации воспитательных за-

дач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под само-

стоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях соз-

данной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверст-

никами или действовать индивидуально.  

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько ини-

циативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социаль-

но приемлемых формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и до-

школьного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в пе-

риод дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской дея-

тельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

Таблица 12. Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах раз-

вития ребенка 

Виды  
деятельности 

Содержание работы 

игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчи-

вости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организации совместной дея-

тельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При организации игры педагог 

стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помо-

гает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятель-

но. 

Познавательно- У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; 
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исследовательская сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, клас-

сификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 

экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение ар-

сенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и 

пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослы-

ми и сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти ру-

ководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой мо-

нологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в сло-

весные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициа-

тивы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблем-

ные, эвристические и пр. 

 Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процес-

се организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобрази-

тельной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и 

т.д. 

2.6.2.2. Задачи программы воспитания по образовательным областям 

Поскольку в МБДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического про-

цесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 19). 



67 

 

Таблица 13. Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей 
Направления вос-

питания и базовые 

 ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные  

области 

Патриотическое 

направление воспи-

тания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции на-

следника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

страны 

• Формировать «патриотизм наследни-

ка», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм защитника», 

стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовно-

сти преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм созидателя и 

творца», устремленного в будущее, уве-

ренного в благополучии и процветании 

своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, на-

пример, на поддержание чистоты и по-

рядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчиз-

ны в целом) 

• Воспитывать ценностное отношения к культурно-

му наследию своего народа, к нравственным и куль-

турным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным традициям и праздни-

кам, к истории и достижениям родной страны, к куль-

турному наследию народов России 

• Воспитывать  уважительное отношение к государ-

ственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

Познавательное 

 развитие 

• Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Духовно-

нравственное на-

правление воспита-

ния  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование способ-

ности к духовному раз-

витию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведе-

нию 

• Развивать ценностно-смысловую сферу 

дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общ-

ности 

• Способствовать освоению социокуль-

турного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей семье, своему насе-

ленному пункту, родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное отношение к ровесни-

кам, родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и навыки: спо-

собность к сопереживанию, общительность, друже-

любие  

• Формировать навыки сотрудничества, умения со-

блюдать правила, активной личностной позиции 

• Создавать условия для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, при-

обретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать отношение к родному языку как цен-

ности, развивать умение чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на правильном, бога-

Речевое развитие 
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Направления вос-

питания и базовые 

 ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные  

области 

том, образном языке). 

Социальное на-

правление воспита-

ния 

В основе лежат 

ценности «Чело-

век», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, 

умения находить общий 

язык с другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми мо-

ральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в соот-

ветствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведе-

нии. Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам человеческого общест-

ва. Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного поведе-

ния 

• Развивать нравственные представления, 

формировать навыки культурного пове-

дения 

• Содействовать становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – представителям 

разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное  

развитие 

• Способствовать овладению детьми формами рече-

вого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения 

 

Речевое развитие 

• Создавать условия для выявления, развития и реа-

лизации творческого потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к творческой са-

мореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

• Воспитывать активность, самостоятельность, уве-

ренности в своих силах, развивать нравственные и 

волевые качества 

Физическое развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Позна-

ние» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению це-

лостной картины мира, в которой интег-

рировано ценностное, эмоционально ок-

рашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека 

• Воспитывать отношение к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, обще-

ства, страны 

• Воспитывать уважительное, бережное и ответст-

венное отношения к природе родного края, родной 

страны 

• Способствовать приобретению первого опыта дей-

ствий по сохранению природы. 

Познавательное  

развитие 

• Формировать целостную картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Физическое и оздо-

ровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоро-

вье», «Жизнь» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарны-

ми гигиеническими на-

выками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению осознан-

ного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека 

• Развивать навыки здорового образа жизни 

• Формировать у детей возрастосообразных пред-

ставлений о жизни, здоровье и физической культуре 

• Способствовать становлению эмоционально-

ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению гигие-

Физическое развитие 
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Направления вос-

питания и базовые 

 ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные  

области 

ническим нормам и правилами 

 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению фи-

зических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, формировать при-

вычку к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи 

• Формировать способность бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культу-

ра» и «Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства (удивление, 

радость, восхищение, любовь) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, бытово-

го, социокультурного), к произведениям разных ви-

дов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценно-

стей «Красота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению эстетического, эмо-

ционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего 

мира ребёнка 

• Формировать целостную картину мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми 

• Создавать условия для выявления, развития и реа-

лизации творческого потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к творческой са-

мореализации  

Художественно-

эстетическое разви-

тие 
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2.6.2.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с обучающимися с ТНР 
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 воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 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 общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельностив 

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 событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

- 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. 

2.6.2.4.  Формы совместной деятельности в образовательной организации 
1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурно-

го окружения ДОО. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и 

формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных предста-

вителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы (указываются конкретные по-

зиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): родительское со-

брание, педагогические лектори, родительские конференции, круглые столы, родительские клубы, 

клубы выходного дня, мастер-классы, дни открытых дверей, семинары-практикумы. 
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2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрос-

лого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценно-

сти. 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 ра-

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой органи-

зации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках которой воз-

можно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пре-

бывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланирован-

ные): 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

-социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рас-

сказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

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

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презен-

таций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок 

и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

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

собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому 

общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей, эмоцио-

нального состояния ребенка (группы детей) (таблица 20). 

Таблица 14. Организация деятельности взрослых и детей 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьей, 

социальными партнерами 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в ходе режимных моментов 

- экскурсии и целевые 

прогулки; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- игры-путешествия; 

- предметная деятельность  

- общение  

- рассматривание картинок 

- двигательная активность 

- сюжетно-ролевые игры, 

- дидактические игры,  

- ситуативные разговоры с 

детьми;  

- развивающие игры, 

- рассматривание 

коллекций 

- рассматривание 

книг, энциклопедий и 

т.д. 

- беседы,  

- консультации, 

- наглядная информация, 

- совместные мероприятия 

 

2.6.2.5. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может преду-

сматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образователь-

ных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (ука-



72 

 

зываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты среды, отра-

жающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в ко-

торых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятель-

ности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспери-

ментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость науч-

ного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражаю-

щие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскры-

вающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ отражаются в следующем:  

- на входе в МБДОУ расположен информационный стенд для ознакомления родителей с важной 

информацией ДОО;  

- в здании расположены стенды патриотического характера, подчеркивающие важность текущего 

направления в том числе направления государственной политики;  

- на фасаде МБДОУ расположен флага РФ.  

- инструментом решения воспитательных задач в МБДОУ является комплект «Бабушкины сказ-

ки» 

2.6.2.6. Социальное партнерство 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами 

МБДОУ раскрываются в разнообразных культурных практиках организуются через содержатель-

ное партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на учебный 

год, в сфере интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников. В 

процессе выстраивания воспитательного процесса и решения задач воспитания МБДОУ ведет 

тесное сотрудничество с социальными партнѐрами. 

Таблица 15. Социальное партнерство 

Направление 

(задача) воспитания 

Наименование  

социального партнера 

Формы  

сотрудничества 

 

Нормативные  

акты 

 
Создание благоприятных условий 

для быстрой адаптации детей к 

школе, информационное 

сопровождение будущих 

первоклассников  

МБОУ города Ульяновска 

«Средняя школа № 17» 

Консультации,  

взаимопосещения,  

анкетирование,  

совместные праздники. 

договор 

от 01.09.2023 г. 

Создание инновационного 

пространства для объединения 

возможностей и ресурсов детского 

сада и школы в продвижении 

педагогического опыта 

МБОУ «Средняя школа №72 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Мастер-классы, 

Семинары, круглые 

столы,  

и т.д. 

договор 

от 14.01.2013 г. 

Организация досуга воспитанников 

детского сада с целью их духовного 

и нравственного развития 

детская библиотека № 28 

имени А. Пластова 

Творческие встречи, 

мастер-классы, 

конкурсы чтецов 

договор 

от 18.04.2022 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

ТППК МБОУ «Центр 

психолого-медико-

социального сопровождения 

«Росток» г. Ульяновска. 

Консультации, 

анкетирование, 

диагностирование 

договор 

от 01.09.2023 г. 
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2.6.3. Организационный раздел программы воспитания 

2.6.3.1. Кадровое обеспечение программы воспитания 

Реализация программы воспитания обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В реализации про-

граммы могут также участвовать научные и иные работники, в том числе осуществляющие фи-

нансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. Необходимым услови-

ем качественной реализации программы является ее непрерывное сопровождение педагогически-

ми и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации.  

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой функ-

ции «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» должны выполнять следующие трудовые действия:  

- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как в непосредственно образовательной деятельности, так и в режиме дня;  

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера;  

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом об-

разовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; - 

проектирование и реализация воспитательных программ;  

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (игровой, 

трудовой и т.д.);  

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);  

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации;  

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творче-

ских способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; - 

использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка;  

уметь:  

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей;  

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников;  

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, мотивируя их по-

знавательную деятельность;  

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу;  

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях;  

- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание и пережива-

ние обучающимися;  

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач;  

знать: 
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- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС дошкольного 

образования;  

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования воспитатель-

ных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества;  

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социаль-

ных сетях;  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиа-

ции, приемы их диагностики;  

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и способах оценки;  

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий;  

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию 

и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций). 

Таблица 16. Должностные обязанности педагогов МБДОУ по реализации воспитательных задач 

программы воспитания 
Наименование  

должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 
заведующий - управление воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;  

− создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать вос-

питательную деятельность;  
− анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за учебный год;  
- планирование воспитательной деятельности в МБДОУ на учебный год, вклю-

чая календарный план воспитательной работы на учебный год;  
– регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ;  
− контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной дея-

тельности в учреждении (в том числе осуществляется через мониторинг каче-

ства организации воспитательной деятельности в МБДОУ) 
зам.зав. по УВР, 

старший  
воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в МБДОУ  
− разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и 

др.);  
− анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности;  
− планирование работы в организации воспитательной деятельности; 
- организация практической работы в МБДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  
− проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в МБДОУ 

совместно с Педагогическим советом;  
− организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и управленче-

ской компетентностей;  
− проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распростране-

ние передового опыта других образовательных организаций;  
− формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  
− информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспита-

тельной деятельности;  
- наполнение сайта МБДОУ информацией о воспитательной деятельности;  
- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитате-

лей;  
− организационно-координационная работа при проведении общесадовых вос-

питательных мероприятий;  
− участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  
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− организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  
− создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности ин-

фраструктуры;  
− развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
− стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
− осуществление социологических исследований, обучающихся;  
− организация и проведение различных видов воспитательной работы;  
− подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за актив-

ное участие в воспитательном процессе. 
воспитатель,  

инструктор по физи-

ческой культуре, му-

зыкальный руково-

дитель,  
учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

- организация и проведение занятий с обучающимися;  
− формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение ценностей в условиях современной жизни, сохранение тради-

ций МБДОУ;  
− организация работы по формированию общей культуры будущего школьни-

ка; − формирование здорового образа жизни;  
− внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий организации образовательного процесса;  
− организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 
младший  

воспитатель, 
помощник  

воспитателя 

- совместно с воспитателем организация занятий воспитанников;  
− участие в организации деятельности по формированию общей культуры бу-

дущего школьника. 

 
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимо-

связь всех педагогов МБДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального станов-

ления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 

2.6.3.2. Нормативно-методическое обеспечение программы воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации программы воспитания являются:  

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад № 169; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ТНР 

МБДОУ детский сад № 169; 

- Программа развития МБДОУ детский сад № 169;  

- Годовой План работы на учебный год; 

- Должностные инструкции педагогических работников. 

2.6.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в МБДОУ не зависит от наличия (от-

сутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. В детском саду созданы особые условия воспитания: 

- функционируют группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ТНР, ЗПР, РАС) с использованием адаптированных образовательных про-

грамм; 

- психолого-педагогическая служба сопровождения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, пе-

дагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя) оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 

представителей); 

- создается безбарьерная среда, учреждение оснащено табличками брайля, имеется кресло-

коляска. 

Для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 
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дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязви-

мых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этно-

культурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Цель реализации инклюзивного подхода: обеспечение условий для совместного воспита-

ния детей с разными психофизическими особенностями развития.  

Задачи реализации инклюзивного подхода:  
- организация психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего полноценное уча-

стие в воспитательной деятельности детей с различными вариантами развития, в том числе ребен-

ка с ОВЗ, в коллективе сверстников (учет структуры нарушения, варианта дизонтогенеза, сензи-

тивного периода);  

- создание среды, способствующей сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка с особыми образова-

тельными потребностями; - обеспечение вариативности и разнообразия содержания направлений 

воспитания Программы и организационных форм;  

- обеспечение доступности для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется воспитательный процесс; свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- обеспечение безопасности РППС;  

- обеспечение возможности для детей с особыми образовательными потребностями адаптировать-

ся за счет продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, что служит основой для социа-

лизации в социокультурной среде.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ: инклюзивное образование – норма для воспитания, реализую-

щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, со-

вместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться все-

ми участниками образовательных отношений в МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обес-

печивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: 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 событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность его участия в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос-

лых. 

2.6.3.4. Календарный план воспитательной работы на учебный год 

На основе Программы для МБДОУ составлен календарный план воспитательной работы. В 

основу плана положена система спроектированных событий детского сада в соответствии с на-
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правлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе календарного плана воспита-

тельной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком.  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим эта-

пам:  погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экс-

курсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность — это цикл мероприятий, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. Данный план является примерным. На практике он может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содер-

жанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. В течение всего года педагоги осуществляют педагогическую диаг-

ностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики нахо-

дится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Таблица 17. Календарный план воспитательной работы на учебный год 

Дата наименование мероприятия 
1 сентября День знаний праздник 

2-6 сентября «Красный, желтый, зеленый» выставка рисунков 
8 сентября «В гостях у Пишичитая» музыкально-литературная гостиная 

Международному дню распространения грамотности 
15-16 сентября «День здоровья» физкультурное развлечение 

27 сентября Праздничный концерт ко Дню работника дошкольного образования 
29 сентября «В гости к бабушке» развлечение ко Дню пожилого человека  
3-13 октября «Что нам осень принесла?» конкурс творческих семейных работ из природного мате-

риала 
15 октября Мероприятия ко Дню отца в России: 

- «Мы веселые ребята» физкультурное развлечение  
- «Папа и Я, лучшие друзья» выставка рисунков 
- «Папины помощники» тематические беседы 

17-20 октября «Листопад, листопад…» экскурсия в парк 
23-27 октября «Осень сказку принесла» музыкальные развлечения по группам 

3 ноября  «Я, ты, он, она вместе целая страна» развлечение ко Дню народного единства 
6-10 ноября Проект «Безопасность, прежде всего» 
17 ноября «День рождения Деда Мороза» интегрированное образовательное мероприятие 

20-24 ноября Мероприятия ко Дню матери в России 
- «Мама-солнышко моё!» выставка детских рисунков   
- «Мама – главное слово в каждой судьбе» конкурс чтецов  
- «Маму милую люблю» – праздничный концерт 

30 ноября   «Государственные символы РФ» тематическая беседа  ко Дню Государственного 

герба РФ 
28 ноября- 
2 декабря  

По улицам родного города» экскурсия 

6-13 декабря   Мероприятия ко Дню конституции 
«Мой край родной» выставка рисунков ко Дню Конституции РФ  
«Родина наша – нет ее краше!» Конкурс чтецов 

18-29 декабря «Новогодняя игрушка» выставка творческих семейных работ из бросового материала 
20-29 декабря Новогодние утренники по группам 
9-12 января Рождественские посиделки музыкально-физкультурные развлечения 

15-19 января «Птичья столовая» экологическая акция 
22-26 января Мероприятия ко дню снятия блокады Ленинграда (27 января): 

«Маленькие герои – большие подвиги» беседа 
«Блокадный Ленинград» экскурсия в библиотеку 

31 января  Мероприятия ко дню рождения русского художника Аркадия Пластова  
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«Певец родной природы» 
29 января- 
2 февраля 

Мероприятия ко дню разгрома фашистских войск в Сталинградской битве (2 февра-

ля): «Сталинградская битва» беседа 
5-9 февраля образовательные мероприятия ко Дню российской науки (8 февраля) 

19-22  
февраля 

мероприятия ко Дню защитника Отечества 23 февраля:  
«О папе с любовью» выставка творческих работ 
«Аты-баты шли солдаты» физкультурный праздник  

1-7 марта мероприятия ко Дню 8 марта: 
«Для милых дам» выставка детских рисунков 
«Праздник для милых мам»  

11-17 марта «Широкая Масленица» фольклорный праздник 
18-22 марта День воссоединения Крыма с Россией образовательные мероприятия 
25-29 марта «В гостях у сказки» театральная неделя ко Дню театра (27 марта) 

1 апреля Тематические мероприятия ко дню птиц 
8-12 апреля мероприятия ко Дню космонавтики. 

«Космическое путешествие» интегрированное образовательное мероприятие 
«Собери галактику» дидактическая игра 
«Полет в космос» тематическая беседа 

15-19 апреля «Весна-Красна» экскурсия в парк 
22-30 апреля  «День рождения Земли» развлечение  

Апрель Областная спартакиада «Малышок» 
30 апреля – 

10 мая 
Мероприятия ко Дню Победы (9 мая): 
«День Победы» выставка творческих работ  
«Я помню, Я горжусь!» фотовыставка 
«Защитники отечества», «Дети войны», «Труженики тыла» тематические беседы 
Чтение художественной литературы о ВОВ: «Шинель» Е.Благинина, «Дозор» 

З.Александрова, «Земля» Я. Аким 
«Горбушка» Б.Алмазов, «Твои защитники» Л.Кассиль 
Художественно-творческая деятельность: 
«Открытка для ветерана» 6-7 лет 
«Георгиевская ленточка» 4-5 лет 
«Вот какой у нас салют» 2-3 года 
«Праздник со слезами на глазах» музыкально-литературное мероприятие  

13 мая «Музыкальная гостиная» встреча с воспитанниками ДШИ № 8 
13-17мая Мероприятия к Международному Дню семьи (15 мая): 

«Семейный калейдоскоп» рисование 
«Моя семья – мое богатство» тематическая беседа 

20-24 мая «Книга – лучший друг человека» экскурсия в библиотеку 
27-30 мая Выпускной бал  

31 мая «Здравствуй, солнышко, мы рады!» музыкальное развлечение 
1 июня  Мероприятия ко Дню Защиты Детей: 

 «Пусть всегда будет солнце» выставка рисунков 
«Дадим шар земной детям» музыкальное развлечение 
«Давайте жить дружно», «Чрезвычайные ситуации» 
«Вместе весело шагать» игры, викторины 
С днем рождения детский сад! 

2 июня День русской березки:  
«Во поле береза стояла» хороводные игры  
«Березкин узор» рисование 
«С чей ветки детки? дидактическая игра 

6 июня Мероприятия ко дню рождения А.С. Пушкина: 
Если б я поймал золотую рыбку…» викторина по произведениям А.С. Пушкина 

10-11 июня Мероприятия ко Дню России (12 июня): 
12 июня – день города Ульяновска 
«Мой город – моя малая Родина» тематическая беседа 
«Родная улица моя», выставка рисунков 

26-30 июня  «В гостях у солнышка» (младшие группы)  



79 

 

«Джунгли зовут» (старшие группы) Физкультурные развлечения 
4-5 июля Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности (8 июля): 

«Дружная семья» развлечение  
«Ромашки» рисование символики праздника 

24-26 июля «Будь здоров без докторов» (младший возраст) 
«Девчонки – витаминки, мальчишки- крепыши!» (старший возраст)  
Физкультурные развлечения 

1-5 августа  «Волжские просторы» Музыкальное развлечение 
12 августа  «Мы спортсмены»  соревнования ко Дню физкультурника 
22августа Мероприятия, посвященные государственной символики: 

День Государственного Флага России (беседы, рисование, экскурсии) 

 

В МБДОУ созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров 

в работе с особыми категориями детей: 

1) взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в ко-

торых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возмож-

ность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств 

её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с осо-

быми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духов-

но-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охра-

не и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, под-

вижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных по-

требностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного воз-

раста с особыми образовательными потребностями. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. Необходима организация 

системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 
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3.1. Психолого-педагогические и кадровые условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 

ТНР соответствуют ФАОП ДО п. 51.3. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Направлениями деятельности МБДОУ, реализующей АОП, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

обучающихся с ТНР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР и заключений ПМПК. Обучающиеся с ТНР могут получать 

коррекционно-педагогическую помощь как в группах компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

- расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками МБДОУ в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида; 

- создание специальной среды; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

- порядок и содержание работы ППк МБДОУ. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР. АОП ДО МБДОУ ориентирована на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
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- создание оптимальных условий обучения обучающихся с ТНР с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ТНР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении АОП дошкольного образования; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения. 

Кадровые условия 

Реализация АОП обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование долж-

ностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образователь-

ных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341).  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогически-

ми и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в МБДОУ. 

Образовательная организация имеет право применяет сетевые формы реализации отдельных ком-

понентов АОП, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, уча-

ствующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным 

требованиям.  

Реализация АОП МБДОУ детский сад № 169 обеспечивается руководящими, педагогиче-

скими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образователь-

ной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. При работе с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, дополнительно 

предусмотрены должности педагогических работников, в соответствии с «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по адаптированным образовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на рабо-

ту работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должност-

ных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопрово-

ждения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В МБДОУ непосредственную реализацию, адаптированной образовательной программы 

осуществляют 15 воспитателей (включая 2-х старших воспитателей), 6 специалистов: 2 педагога-

психолога, 6 учителей-логопедов, 3 инструктора по физической культуре, 3 музыкальных руково-

дителя, а также 6 младших (помощников) воспитателей.  

В целях эффективной реализации АОП учреждение создает условия для профессионально-

го 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 учредителя. Профессиональное развитие педагогических работников, направлено на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодей-

ствия педагогических работников и управленцев, работающих по АОП. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий разви-

тие детей соответствует ФАОП ДО п.52. РППС в детском саду выступает основой для разнооб-

разной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. РППС включает организованное пространство детский сад имеет два корпуса 

(территория МБДОУ, групповые комнаты, специализированные, технологические, администра-

тивные и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 

их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность сво-

бодного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосо-

вершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содейст-

вие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) не-

посредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образова-

ния и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образо-

вательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работни-

ков с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие воз-

растные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся). 

РППС учреждения создается педагогическими работниками для развития индивидуаль-

ности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддержи-

вая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).  

РППС учреждения обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

    различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Проектная мощность МБДОУ 1 корпус – 320 детей, 2 корпус – 330 детей, используемая в 

образовательных целях: 

- 23 групповых ячейки, в каждой из которых имеются приемные, групповые и спальные комна-

ты; 

- прогулочные участки 23 шт. с теневыми навесами и игровым оборудованием; 

- 2 музыкальных / 2 физкультурных залов, 1 бассейн; 

- 6 кабинетов учителей-логопедов, 2 кабинета учителей-дефектологов; 2 кабинета педагога-

психолога; 
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- сенсорная комната, творческая мастерская «Вдохновение», студия «Знайки», театральная сту-

дия 

- коридорная система с галереей детского творчества, информационной средой; 

- 2 физкультурные площадки на территории со спортивным оборудованием. 

РППС в МБДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в по-

мещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. При проектировании РППС МБДОУ учитываются:  

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО;  

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности; 

- содержание образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, пе-

дагогов и других сотрудников МБДОУ, участников сетевого взаимодействия и других участни-

ков образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы МБДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: 

    - требованиям ФГОС ДО, ФОП ДО; 

    - образовательной программе МБДОУ; 

    - материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в МБДОУ; 

    - возрастным особенностям детей; 

    - воспитывающему характеру обучения детей в МБДОУ; 

    - требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, исходим из принципа целостности образовательного 

процесса и включаем необходимое для реализации содержания каждого из направлений разви-

тия и образования детей согласно ФГОС ДО, ФАОП ДО. РППС обеспечивает возможность реа-

лизации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. В соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможно-

стями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС в МДБОУ является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной, эстетичной. РППС создана с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных облас-

тей. Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиени-

ческим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей. РППС в ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжет-

ные, настольно-печатные, дидактические и развивающие игры, блоки Дьенеша, палочки Кюи-

зенера, специальная развивающая среда «Фиолетовый лес», мягкие модули, сухой бассейн. 

Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ детском саду № 169 созданы совре   

менные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещаю-

щих дошкольную образовательную организацию. 

 

 

 

 

 



84 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

В МБДОУ созданы материально-технические условия соответствует ФАОП ДО п.53.3 и обеспечи-

вают:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения АОП;  

2) выполнение МБДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21:  

- условий размещения организацией, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

- организации режима дня; организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

3) выполнение МБДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение МБДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников;  

5) возможность для доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры 

(с помощью персонала МБДОУ). 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной дея-

тельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и 

т.д.). Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетиче-

ски привлекательным и развивающим характеристикам. 

 Дошкольная организация оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озе-

лененной территорией. 

В МБДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной дея-

тельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, админи-

стративной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение АОП; 

- 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 развивающей предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и вос-

питания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания АОП; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для ху-

дожественного, 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 учреждения. 

Таблица 18. Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образова-

тельной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 
1 Музыкальный центр 2 
2 Мультимедийная система: проектор+ экран 2 
3 Ноутбук 3 
4 Музыкальный синтезатор 3 
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В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 15 рабочих 

мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сай-

ты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками МБДОУ 

в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны. 

3.4. Финансовые условия реализации  
В объем финансового обеспечения реализации АОП включаются затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262) соответствуют ФАОП ДО п.53.2. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1. Бабкина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) – М, 2005. 

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. – М., 2002. 

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – 

СПб.: ЦЦЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Жукова Н.С., МастюковаЕ.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система 

логопедического воздействия. М. Эксмо, 2011.  

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет / Под редакцией Нищевой Н.В. 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя в 

дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб., 2001. 

7. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

8. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи. Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

10. Логопедия. Теория и практика. Плод ред. Филичевой Т.Б. Эксмо, 2017. 

11. Лопатина Л.В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

12. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015.  

13. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

14. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Рекомендовано к 

использованию в образовательных учреждениях Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

15. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 256 с. 

16. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. - 

СПб.: КАРО, 2006.  

17. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006. 

18. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т.В. Волосовец. – М.: В. 

Секачев, 2007. 

19. Психолого-педагогическая диагностика /Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: 

Академия, 2004. 
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20. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Педагогика, 2000. 

21. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография. 

– М, 2000. 

22. Филичева Т.Б., Орлова Т.В., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. - М. Эксмо, 2015. 

23. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. – М.; ДРОФА, 2009. 

24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев, 2016. 

25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. – М.: ДРОФА, 2009. 

26. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. – М., 2005. 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в со-

ответствии с физиологическими обоснованиями, АОП дошкольного образования МБДОУ детско-

го сада № 169 обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утом-

ляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, усло-

вий реализации программы, потребностей участников образовательных отношений. Основными 

компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образователь-

ная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная дея-

тельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-

же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые ха-

рактерные черты и особенности. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работо-

способны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлек-

сов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными ви-

дами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, за-

нятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они ста-

новятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возрас-

та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятель-

ности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это не-

обходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима предусматрива-

ется оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм ра-

боты с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ре-

бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность пе-

реносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). В МБДОУ детском саду № 169 функционируют группы раннего (от 1,5 до 3 лет) и до-

школьного (от 3 до 7 лет) возрастов. Из ходя из возраста воспитанников соблюдается режим сна. 

Таблица 19. Режим сна  

 
Возраст 

Дневной сон 

Количество длительность                                                        час. 
3-7 лет 1 3 
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Режим питания учитывает длительность пребывания детей в учреждении и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 детский сад может корректировать режим 

дня в зависимости от вида реализуемых образовательных программ, сезона года. В МБДОУ дет-

ском саду № 169 12-часовое пребывание воспитанников.  

Таблица 20. Режим питания  

Время приема пищи Прием пищи 
8.00-8.30 завтрак 

10.00-10.30 второй завтрак 

12.00-13.00 обед 

15.00 полдник 

17.00 ужин 
 

В этом случае возможна организация как отдельного полдника, так и «уплотненного» ужи-

на с включением блюд полдника и с распределением калорийности суточного рациона 30%. При 

отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% со-

ответственно. 

Двигательный режим 

Двигательный режим в дошкольном учреждении включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную. При разработке рационального 

двигательного режима важно не только обеспечить удовлетворение биологической потребности 

детей в двигательной активности, но и предусмотреть рациональное содержание двигательной 

активности, основное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. Двигательная активность дошкольника должна быть 

целенаправленна и соответствовать его опыту, интересам, желаниям, функциональным 

возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Поэтому педагогам необходимо позаботиться об организации детской двигательной 

деятельности, ее разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к ее 

содержанию. 

Таблица 21. Двигательный режим в МБДОУ 

Формы 
организации 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Организованная  
деятельность 

6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 час и более/нед 

Утренняя  
гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка 
 во время занятия 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 

занятиями 
5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра 
 на прогулке 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 
8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час  
на прогулке 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 
Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 
 дневного сна 

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные  
развлечения 

20мин 

1 раз/мес 
30 мин 

1 раз/мес 
30 мин 

1 раз/мес 
40-50мин 
1 раз/мес 

Спортивные 
 праздники 

20 мин 

2 раза/год 
40 мин 

2/год 
60-90 мин 

2/год 
60-90мин 

2/год 
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День  
здоровья 

1 раз  
в месяц 

1 раз  
в месяц 

1 раз  
в месяц 

1 раз в месяц 

Подвижные игры 
 во 2 половине дня 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки,  
походы 

  
1 час 

1 раз/квартал 
1,5 часа 

1 раз/квартал 

Самостоятельная  
двигательная деятельность 

ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребности детей; проводится и дозируется под 

наблюдением воспитателя 

 

Организация образовательного процесса 

Согласно пункту 2.10. Санитарно-эпидемиологических требований к организации образо-

вательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особен-

ностей и состояния здоровья. 

- При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физ-

культминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприя-

тия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физиче-

ской подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивает-

ся присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плаватель-

ных бассейнах. 

- Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвиж-

ных 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. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале прово-

дились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной актив-

ностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чере-

довании с музыкальной и физической активностью. Продолжительность дневной суммарной об-

разовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.  

Таблица 22. Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет 15 минут 

дошкольного возраста, не более от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 
 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

30 минут 
40 минут 

50 минут или 75 мин при  
организации 1 занятия  

после дневного сна 
90 минут 

Продолжительность перерывов между                       занятиями, не менее все возраста 10 минут 
Перерыв во время занятий для  гимнастики, не менее все возраста 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность ночного сна не                    менее 3 года 
4–7 лет 

12 часов 
11 часов 

Продолжительность дневного сна, не                 менее 3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 
Суммарный объем двигательной  активности, не менее все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале прово-

дились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной актив-

ностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чере-

довании с музыкальной и физической активностью. Продолжительность дневной суммарной об-

разовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Образовательная деятельность в компенсирующих группах для обучающихся с ТНР представлена 

в таблице 23. 
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Таблица 23. Образовательная деятельность в компенсирующих группах для обучающихся с ТНР 

группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Вторая 

младшая 
группа 

Познавательное развитие (1,3 

нед.– окр. мир; 2,4 нед.- 

природа)  

9.00-9.15/9.25-9.40 (по подгр.)  

Худ-эстет. развитие (музыка) 

9.50-10.05 

Речевое развитие  (ЧХЛ) 

15.30-15.45  

Худ-эстет. развитие 

(рисование) 

9.00-9.15/9.25-9.40 (по подгр.)  

Физическое развитие  

9.55-10.10 

Познавательное развитие 

(матем. представления) 

9.00-9.15/9.25-9.40  

(по подгр.) 

Худ-эстет. развитие 

(музыка) 10.05-10.20 

Худ-эстет. развитие 

(лепка/аппликация) / 

9.00-9.15/9.25-9.40 (по подгр.) 

Физическое развитие 

10.30-10.45 (улица) 

Речевое развитие 

9.00-9.15/9.25-9.40 (по подгр.) 

Физическое развитие 

9.55-10.10 

Средняя 
группа 

Худ. -эстет. развитие 

(лепка/аппликация) / 

9.00-9.20/9.30-9.50 (по подгр.) 

Худ. -эстет. развитие (музыка) 

10.10-10.30 

Познавательное развитие 

(матем. представления) 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.30-9.50 

Речевое развитие (ЧХЛ) 

15.30-15.50 

Речевое развитие / Худ. -

эстет. развитие (рисование) / 

9.00-9.20/9.30-9.50  

(по подгр.) 

Физическое развитие  

11.00-11.20 (на улице) 

Познавательное развитие 

1,3 нед.– окр. мир; 2,4 нед.- 

природа) 

9.00-9.20/9.30-9.50 (по подгр.) 

Худ. -эстет. развитие(музыка) 

10.00-10.20 

Речевое развитие 

9.00-9.20/9.30-9.50 (по подгр.) 

Физическое развитие 

10.15-10.35 

Старшая 

группа 

Худ.-эстет. развитие 

(лепка/аппликация) /  
Речевое развитие  

9.00-9.25 / 9.35-10.00  

(по подгр.) 

Физическое развитие 

11.00-11.25 (на улице) 

Худ. -эстет. развитие 

(рисование)/ Познавательное 

развитие (матем.предст.) 

9.00-9.25/9.35-10.00  

(по подгр.) 

Худ. -эстет. развитие (музыка) 

16.05-16.30 

Физическое развитие 

9.20-9.55 

Худ. -эстет. развитие 

(рисование)  

10.05-10.30  

Речевое развитие (ЧХЛ) 

15.15-15.40 

Худ. -эстет. развитие(музыка) 

9.00-9.25 

Познавательное развитие  

(1,3 нед.– окр. мир; 2,4 нед.- 

природа)/ Речевое развитие 

9.35-10.00/10.10-10.35  

(по подгр.) 

Физическое развитие 

9.20-9.50 

Обучение грамоте  

10.00-10.25 

 

Подготови

тельная  
к школе 

группа 

Худ. -эстет. развитие 

(лепка/аппликация)/ Обучение 

грамоте 

9.00-9.30/9.40-10.10  

(по подгр.) 

Физическое развитие 

10.25-10.55  

 

Речевое развитие/ Худ.-эстет. 

развитие (рисование) / 

9.00-9.30/9.40-10.10 

Худ. -эстет. развитие (музыка) 

15.30-16.00 

Познавательное развитие 

(матем. представления) 

9.00-9.30 

Речевое развитие (ЧХЛ) 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

10.25-10.55 

Познавательное развитие 

(1,3 нед.– окр. мир; 2,4 нед.- 

природа)/ Речевое развитие 

9.00-9.30/9.40-10.10  

(по подгр.) 

Физическое развитие  

11.45-12.15 (на улице) 

 

Познавательное развитие 

(матем.предст.) / Худ. -эстет. 

развитие (рисование) 

9.00-9.30/9.40-10.10 

Худ. -эстет. развитие (музыка) 

10.40-11.10 
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В данной АОП приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих в 

МБДОУ детском саду № 169, составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей органи-

зации образовательного процесса. В режиме дня учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 
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Таблица 24. Режим дня МБДОУ детский сад № 169 (холодный период) 

Режимные моменты Вторая младшая 

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная к 

школе группа 
Дома  

Подъём, утренний туалет  06.30 06.30 06.30 06.30 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, дежурство (со ср.гр.), подготовка к утренней гимнастике.  

7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.07 7.00 – 8.19 

Различные виды утренней гимнастики. 7.50 – 8.05 

 

7.57– 8.21 

 
8.20– 8.30 8.23 – 8.33 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.30 8.23 – 8.40 8.30 – 8.50 8.33 – 8.50 

Подготовка к занятиям, самостоятельная игровая деятельность 8.30 – 8.50 8.40 – 8.50 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Фронтальная, подгрупповая, парная и индивидуальная организован-

ная образовательная деятельность с детьми 

8.50-9.55 8.50-10.05 9.00-10.40 9.00  – 11.10 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке 9.55  – 10.20 10.05 – 10.30 10.40 – 11.00 11.10 – 11.30 

Прогулка (наблюдения, труд, спортивные игры и упражнения, инди-

видуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность, сюжетно-

ролевые игры) Возвращение с прогулки. 

10.20 – 12.10 10.30 – 12.20 11.00 – 12.30 11.30 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.10 

Дневной сон 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём детей, проведение гимнастики после сна (дыха-

тельной, корригирующей), закаливающие процедуры, самостоятель-

ная деятельность. Полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Фронтальная, подгрупповая совместная деятельность с детьми, игры, 

самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15 – 16.35 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к прогулке  16.35 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
 Д О М А:     

Возвращение с прогулки, игры 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 
Второй ужин. Спокойные игры детей 20.00 – 20.20 20.00 – 20.20 20.00 – 20.20 20.00 – 20.20 

Гигиенические процедуры 20.20 – 20.30 20.20 – 20.30 20.20 – 20.30 20.20 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 7.00 20.30 – 7.00 20.30 – 7.00 20.30 – 7.00 
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Таблица 25. Режим дня МБДОУ детский сад № 169 тёплый период  

Режимные моменты Вторая младшая 

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Дома  

Подъём, утренний туалет  06.30 06.30 06.30 06.30 

В МБДОУ  

Приём, осмотр, утренний фильтр, утренняя гимнастика 07.00-08.05 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.40 08.10-08.45 08.15-08.50 08.20-08.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.40-08.55 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Второй завтрак 09.45-09.50 09.45-9.50 9.50-9.55 9.55-10.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные ванны на прогулке 08.55-11.30 09.00-11.40 09.00-12.00 09.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30-11.50 11.40-12.00 12.00-12.15 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.25 12.00-12.35 12.15-12.40 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, само-

массаж. Полдник 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная дея-

тельность на участке 

15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.10 15.20-16.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к ужи-

ну, ужин 

16.00-16.40 16.00-16.40 16.10-16.45 16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-19.45 19.00-19.50 19.00-19.55 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.45-20.45 19.50-20.45 19.55-20.55 20.00-21.00 

Укладывание на ночной сон, ночной сон 20.45-06.30 20.45-06.30 20.55-06.30 21.00-06.30 
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3.7. Календарный план воспитательной работы  

соответствует ФАОП ДО п. 54 

План является единым для всех групп и всех участников образовательных отноше-

ний МБДОУ детский сад № 169. Учреждение вправе наряду с планом проводить иные ме-

роприятия согласно программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и до-

полнительного образования детей, а также возрастных, физиологических и психоэмоцио-

нальных особенностей обучающихся. Все мероприятия проводятся с учетом Федерально-

го календарного плана воспитательной работы ФОП ДО, а также возрастных, физиологи-

ческих и психоэмоциональных особенностей, обучающихся с ТНР. 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих групп; сроков, 

в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, па-

мятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

7 сентября: День Бородинского сражения 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

28 октября: Международный день анимации 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

 9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

31 декабря: Новый год. 

Январь: 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день родного языка  

23 февраля: День защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 
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Апрель: 

12 апреля: День космонавтики  

22 апреля: Всемирный день Земли 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 9 мая: День Победы 

19 мая: День детских общественных организаций России  

24 мая: День славянской письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей  

5 июня: День эколога 

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности  

30 июля: День Военно-морского флота  

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает до-

полнение перечня праздников с учетом регионального компонента:  

31 января «Певец родной природы» русский художник Аркадий Пластов 

1 июня – День рождения детского сада 

12 июня – день города Ульяновска  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ на учебный год представ-

лен в разделе 2.6.3.4. 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.8.1. Психолого-педагогические и кадровые условия реализации 

парциальной программы «Белая ладья» 

Психолого-педагогические условия для реализации парциальной программы 

«Белая ладья» по обучению детей игре в шахматы: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования; 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства; 

4. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Кадровые условия Программы может осуществлять педагог, имеющий среднее 

специальное или высшее педагогическое образование, обладающий достаточными 
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теоретическими знаниями и опытом практической деятельности в области дошкольного 

образования. К педагогическим работникам, реализующим программу интеллектуального 

развития предъявляются следующие требования: 

- владеть методами и средствами педагогического мониторинга, позволяющего оценить 

результаты освоения детьми данной программы; 

- владеть ИКТ – компетенциями; 

- умение играть в шахматы. 

3.8.2. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды  

при реализации парциальной программы «Белая ладья» 

В детском саду создаются оптимальные условия для знакомства детей с 

элементами игры в шахматы: 

- функционирует уголок для обучения детей игре в шахматы; 

- имеется дидактический материал для занятий шахматами (коллекция шахмат из 

различных материалов; банк мультимедийных презентаций и мультипликационных 

фильмов на шахматную тематику; картотека дидактических игр; картинки-раскраски). 

3.8.3. Материально-техническое обеспечение  

реализации парциальной программы «Белая ладья» 
Для успешной реализации данной Программы необходимо: 

- учебный кабинет (групповое помещение) удовлетворяющее санитарно-гигиеническим 

требованиям, для образовательных мероприятий, ростовые столы, стулья, доска 

магнитная, шкаф для УМК); 

- технические средства обучения: ноутбук, принтер, сканер, ксерокс, мультимедийная 

установка, шахматные часы. 

- наборы шахмат (настольные, напольные), альбомы для рисования, фломастеры, цветные 

карандаши. 

3.8.4. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания  

при реализации парциальной программы «Белая ладья» 

Для реализации программы «Белая ладья» сформирован учебно-методический 

комплекс, который постоянно пополняется. Учебно-методический комплекс имеет 

следующие разделы и включает следующие материалы: 

I. Методические материалы для педагога 

1) Описание дидактических игр (см. приложение 1 парциальной программы «Белая 

ладья»). 

2) Методические рекомендации для педагогов «Основные принципы игры в шахматы» 

(см. приложение 2 парциальной программы «Белая ладья») 

3) Оздоровительные игры для профилактики утомления (см. приложение 3 парциальной 

программы «Белая ладья») 

4) Консультация для родителей (законных представителей) «Возможности игры в 

шахматы для развития ребенка дошкольного возраста» (см. приложение 4 парциальной 

программы «Белая ладья») 

5) Анкета для родителей «Удовлетворенность результатами работой с воспитанниками 

детского сада по парциальной программе «Белая ладья» (см. приложение 5 парциальной 

программы «Белая ладья») 

6) Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

II. Литература для детей и родителей 

Книги, где есть описание шахматных партий: 

1. Кэрролл, Л. Алиса в Зазеркалье.  

2. Носов Н. Н. Незнайка в Солнечном городе.  

3. Семенов А. И. Ябеда-Корябеда и ее проделки.  

4. Драгунский В.Ю. Шляпа гроссмейстера.  
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Дидактические шахматные сказки 

1) Сухин И.Г. Котята-хвастунишки // Сухин, И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 3. 

2) Сухин И.Г. Лена, Оля и Баба Яга // Сухин, И. Книга-выручалочка по внеклассному 

чтению. – М.: Новая школа, 1995. – Вып. 5. 

3) Сухин И.Г. От сказки – к шахматам. 

4) Сухин И.Г. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин, И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению. – М.: Издательство фирмы ACT, 1993.  

5) Сухин, И. Удивительные приключения шахматной доски.  

6) Сухин, И. Хвастуны в Паламеде. 

7) Сухин И.Г. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин, И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. – М.: Новая школа, 1994. – Вып. 2. 

8) Сухин И.Г. Шахматная сказка // Сухин, И. Приключения в Шахматной стране. – М.: 

Педагогика, 1991. 

Сказки и рассказы для детей о шахматах и шахматистах 

1) Гришин, В.Г., Осипов Н.Ф. В гостях у Короля // Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. Малыши 

открывают спорт. – М.: Педагогика, 1978. 

2) Ильин Е. В стране деревянных королей. – М.: Малыш, 1982. 

3) Кумма А., Рунге, С. Шахматный Король. 

4) Пермяк Е.А. Вечный Король. 

5) Сендюков С. Д. Королевство в белую клетку. – М.: Малыш, 1973. 

6) Сухин И.Г. О злой волшебнице, драконе и Паламеде. 

7) Сухин И.Г.  Котята-хвастунишки.  

8) Сухин И.Г.  Лена, Оля и Баба-Яга. 

9) Сухин И.Г. Удивительные превращения деревянного кругляка // Сухин, И. Книга-

выручалочка по внеклассному чтению – М.: Издательство фирмы ACT, 1993. 

10) Сухин И.Г. Удивительные приключения шахматной доски. 

11) Сухин И.Г. Черно-белая магия Ущелья Великанов // Сухин, И. Книга-выручалочка по 

внеклассному чтению. Вып. 2 – М.: Новая школа, 1994. 

12) Сухин И.Г. Шахматная сказка // Сухин, И. Приключения в Шахматной стране – М.: 

Педагогика, 1991. 

13) Тихомиров О. Н. Чемпион Гога Ренкин. 

14) Шаров А. И. Сказка о настоящих слонах. 

Стихотворения о шахматах и шахматистах 

1. Берестов, В.Д. Игра. 

2. Берестов В.Д. В шахматном павильоне.  

3. Ильин Е. И. Приключения Пешки. – М.: ФиС, 1975. 

4. Ильин Е.И. Средневековая легенда.  

5. Квитко Л.М. Турнир. 

6. Никитин В.П. Чья армия сильней? – Красноярск, 1977.  

7. Сухин И.Г. Волшебная игра. 

III. Литература для педагога 

1. Весела И., Веселы, И. Шахматный букварь. – М.: Просвещение, 1983.  

2. Гончаров В. И. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной 

игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984. 

3. Гришин В.Г., Ильин, Е.И. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980. 

4. Зак, В.Г, Длуголенский, Я.Н. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985. 

5. Князева В. Уроки шахмат. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  

6. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 

1994. 
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7. Сухин И.Г. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

8. Сухин И.Г. Необыкновенные шахматные приключения.  

9. Сухин И.Г. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 14 

10. Сухин И.Г. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

3.8.5. Режим и распорядок в дошкольных группах  

при реализации парциальной программы «Белая ладья» 

Программа рассчитана на детей от 4 до 7 лет. Период реализации с сентября по 

май. Образовательный процесс по данной Программе организуется в рамках совместной 

деятельности педагога и детей в режимные моменты, еженедельно. В процессе 

организации осуществляется индивидуальный и дифференцированный подходы. На 

образовательных мероприятиях используется тематическая литература, мультимедийное 

сопровождение, игровой материал, что позволяет сделать данные мероприятия 

доступными, содержательными и познавательными. График образовательных ситуаций в 

группах среднего и старшего дошкольного возраста составляется в рамках календарного 

воспитательно-образовательного плана групп, в режимные моменты с учетом возрастных 

особенностей детей, 1-2 раза в неделю. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.  Краткая презентация 

адаптированнной образовательной программы дошкольного образования  

для обучающихся с ТНР муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 169  

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) дошкольного образова-

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми нарушения-

ми речи (далее – ТНР) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детского сада № 169 (далее - МБДОУ) разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с дополнениями и изменениями (ред. 28 декабря 2024 г.); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155) с изменениями и дополнениями от 08.11.2022 № 955;  

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(утверждена Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022) 

https://ds173.centerstart.ru/sites/ds173.centerstart.ru/files/archive/document/ФАОП%20ДО.p

df (далее – ФАОП ДО); 

- Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 

25.10.2023 г.); 

‒ Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N P-75(ред. От 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организаци-

https://ds173.centerstart.ru/sites/ds173.centerstart.ru/files/archive/document/ФАОП%20ДО.pdf
https://ds173.centerstart.ru/sites/ds173.centerstart.ru/files/archive/document/ФАОП%20ДО.pdf
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ях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

‒ Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. N P- 93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной орга-

низации»; 

‒ Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ – 413/03 «О направлении реко-

мендаций» (вместе с «Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных ор-

ганизаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации содер-

жания образовательных программ дошкольного образования», опубликован 26 декабря 

2022 г., ссылка на документ: http//docs.edu.ru/document/id/3516); 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующих до 1 марта 2027 г. (в ред. от 30.12.2022 

г.); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28; 

- Программа развития МБДОУ; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 169 (далее МБДОУ); 

- Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 169. 

АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Кроме того, согласно ФГОС ДО адаптированная образовательная программа 

включает дополнительный раздел: краткая презентация. 

АОП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и ориентирована на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Адаптированная образовательная программа разработана для компенсирующих 

групп для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3-х лет до начала получения 

начального общего образования, но не позже достижения ребенком возраста восьми лет 

на срок коррекционной работы 4 учебных года. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (ст.14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). МБДОУ могут посещать дети дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

АОП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты, целевые ориентиры дошкольного 

образования), сформирована для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР). 

Цель АОП: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Адаптированная образовательная 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, 
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творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи АОП: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

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

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

социального статуса; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России;  

- создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности в том числе ценностей здорового образа жизни 

обучающихся с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

АОП разработана, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, пре-

дусматривает реализацию по образовательным областям: 

- Социально-коммуникативное развитие   

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

Составляющие АОП обязательная часть и часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принци-

пы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей 

и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ. Настоящая АОП разработана и утвер-

ждена организацией в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО.  

Одним из важных условий реализации АОП является сотрудничество педагогов с 

семьей. Современная модель сотрудничества понимается как процесс межличностного 

общения, формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в 
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воспитании ребёнка.  

С целью построения эффективного взаимодействия с семьёй в МБДОУ были соз-

даны следующие условия:  

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональ-

ных, муниципальных нормативно-правовых документах, регламентирующих и опреде-

ляющих функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учрежде-

ния;  

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в кур-

се реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в Уч-

реждении;  

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьёй, предоставление права родите-

лям участвовать в разработке проектов, мероприятий в интересах развития ребенка.  

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократич-

ности, личной заинтересованности. Система работы с родителями включает:  

- ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психиче-

ское, социально-личностное и познавательно-речевое развитие ребенка;  

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения;  

- участие родителей в подготовке совместных мероприятий, в работе родительского коми-

тета;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности.  

Таблица. Направления и формы взаимодействия с семьёй 
Направления  

взаимодействия 

Формы  

Взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня психо-

лого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей, выяснение образо-

вательных потребностей ребёнка и пред-

почтений родителей (законных предста-

вителей) для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, педагоги, специалисты);  

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком;  

- анкетирование;  

- проведение мониторинга потребностей семей в до-

полнительных услугах. 

Консультирование  

родителей (законных представителей) 

- консультации по различным вопросам (индивиду-

альное, семейное, очное, дистанционное). 

Просвещение и обучение  

родителей (законных представителей) 

- семинары-практикумы, мастер классы - по запросу 

родителей;  

- по выявленной проблеме (направленность: педаго-

гическая, психологическая, медицинская, коррекци-

онная, семейно-образовательной право);  

- сайт организации и рекомендации других ресурсов 

сети Интернет; творческие задания;  

- тренинги, семинары 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

- родительский комитет;  

- организация совместных праздников;  

- совместная проектная деятельность;  

- выставки совместного семейного творчества;  

- субботники; экскурсии;  

- досуги с активным вовлечением родителей. 
 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую компетент-

ность родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

Реализация АОП обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341).  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в МБДОУ. Образовательная организация имеет право применяет сетевые 

формы реализации отдельных компонентов АОП, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным требованиям. 

Реализация АОП МБДОУ детский сад № 169 обеспечивается руководящими, педа-

гогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняю-

щими вспомогательные функции.  

При работе с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, дополни-

тельно предусмотрены должности педагогических работников, в соответствии с «Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по адаптированным об-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. № 373. 

Таблица. Должностные обязанности педагогов МБДОУ по реализации воспитательных 

задач программы воспитания 
Наименование  

должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 
заведующий - управление воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;  

− создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  
− анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за учебный год;  
- планирование воспитательной деятельности в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  
– регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ;  
− контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в учреждении (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в МБДОУ) 
зам.зав. по УВР, 

старший  
воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в МБДОУ  
− разработка необходимых для организации воспитательной деятельности 

в ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной ра-

боты и др.);  
− анализ возможностей имеющихся структур для организации воспита-

тельной деятельности;  
− планирование работы в организации воспитательной деятельности; 
- организация практической работы в МБДОУ в соответствии с календар-

ным планом воспитательной работы;  
− проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

МБДОУ совместно с Педагогическим советом;  
− организация повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей;  
− проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распро-

странение передового опыта других образовательных организаций;  
− формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализа-

ции разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  
− информирование о наличии возможностей для участия педагогов в вос-
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питательной деятельности;  
- наполнение сайта МБДОУ информацией о воспитательной деятельности;  
- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспи-

тателей;  
− организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  
− участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  
− организационно-методическое сопровождение воспитательной деятель-

ности педагогических инициатив;  
− создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры;  
− развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
− стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
− осуществление социологических исследований, обучающихся;  
− организация и проведение различных видов воспитательной работы;  
− подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 
воспитатель,  

инструктор по физи-

ческой культуре, 

музыкальный руко-

водитель,  
учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

- организация и проведение занятий с обучающимися;  
− формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохране-

ние и приумножение ценностей в условиях современной жизни, сохране-

ние традиций МБДОУ;  
− организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; − формирование здорового образа жизни;  
− внедрение в практику воспитательной деятельности научных достиже-

ний, новых технологий организации образовательного процесса;  
− организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых район-

ными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной дея-

тельности. 
младший  

воспитатель, 
помощник  

воспитателя 

- совместно с воспитателем организация занятий воспитанников;  
− участие в организации деятельности по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

В МБДОУ непосредственную реализацию, адаптированной образовательной про-

граммы осуществляют 16 воспитателей (включая 2-х старших воспитателей), 16 специа-

листов: 3 педагога-психолога, 7 учителей-логопедов, 3 инструктора по физической куль-

туре, 3 музыкальных руководителя, а также 7 младших (помощников) воспитателей.  

В целях эффективной реализации АОП учреждение создает условия для профес-

сионального 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 учредителя. Профессиональное развитие педагоги-

ческих работников, направлено на развитие профессиональных компетентностей, овладе-

ния новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка ТНР, а также владения правилами безопасного пользования ин-

тернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников 

и управленцев, работающих по АОП. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

№ 169 не содержит информацию, наносящую вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащую российскому законодательству. 

 


