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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного образования для  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) МАДОУ  детский  «Рябинушка» (далее  

Программа) разработана  в  соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Федеральной адаптированной  образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ФАОП ДО).  Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Настоящий 

документ представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации 

образовательной программы дошкольного образования. При этом среди важнейших принципов 

выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для обучения и 

воспитания детей  4-7  лет  с  тяжелыми нарушениями Настоящая Программа разработана с 

учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего 

образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).    

Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это группа речевых нарушений, которая включает в 

себя целый перечень медицинских и логопедических диагнозов. У детей с ТНР, в большинстве 

случаев не наблюдаются проблемы со слухом и интеллектом, но для них характерны серьезные 

речевые дефекты.Речь является одной из сложных высших психических функций человека, 

обеспечиваемой деятельностью головного мозга. Избирательные нарушения речевой системы, 

тяжелые нарушения речи развиваются в связи с органическими поражениями мозга. ТНР – это 

стойкие специфические отклонения в формировании всех компонентов речи (грамматического 

строя, звукопроизношения, фонематических процессов и т.д.). 
Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР. В целевом разделе 

раскрываются: цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и механизмы ее 

адаптации;  представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования 

содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР;  раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые 

результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

детей с ТНР.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с ТНР - является неотъемлемой частью АООП ДО. 

Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные 

коррекционноразвивающие групповые и индивидуальные занятия.   

Организационный раздел раскрывает:  

-особенности развивающей предметно-пространственной среды;   

-кадровые условия реализации Программы;   

-материально-техническое и методическое обеспечение Программы;   
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-финансовые условия реализации Программы;   

-планирование образовательной деятельности;   

-организацию жизни и деятельности детей,   

-режим дня,   

-перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, специальных 

литературных источников.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию, а также 

дополнительным разделом – текст краткой презентации АООП ДО для детей с ТНР МАДОУ 

детский сад «Рябинушка».  Краткая презентация ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления.  

I. Целевой раздел Программы. 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа  предполагает  всестороннее  социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое  развитие  обучающихся  

посредством  различных  видов  детской  активности.   

Деление  Программы  на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая  

образовательная  область  осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  

занятий  по  модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют  многообразные  взаимосвязи:  познавательное  развитие  обучающихся  с  ТНР  

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

познавательным  и  речевым.  Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  

тесно  связано  с  другими  областями.  Такая  организация  образовательного  АОП ДО для 

обучающихся с нарушениями зрения(слабовидящих)АОП ДО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

разработанные Организациями АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

Программная ДО раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

организации. Возрастные нормативы развития, общих и особых образовательных потребностей, 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная образоватеьная программа Организации. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи 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; 
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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). 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора;-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице);конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;-изобразительная(рисование, лепка, 

аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);двигательная (овладение 

основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1.Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного возраста 

с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 
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раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных групп.  

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

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

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

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

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

интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ТНР; 

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

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 
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охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

образования. 

 

1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

 

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

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

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

возможностей ребенка. 

 

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

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.4. Планируемые результаты. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся 

с ТНР. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
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ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

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

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

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

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

синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

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

или другими объектами; 

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

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

9) рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

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

закрытых слогов; 

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

разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

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

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

формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 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; 
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31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

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

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

состояний, свойств, качеств; 

3) испоьзует 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 работникам, 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 
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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 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа (7-8) 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; 
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20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

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

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности определяется требованиями Федерального 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

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

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 
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только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система Мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в процессе 

освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогической 

диагностики.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы  

диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности 

ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способности 

ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить 

особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 

речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при  обследовании. 

Результаты логопедической и психологической диагностики могут использоваться для проведения 

квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

1.6. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).  

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки 

«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения  моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и 

др.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется 

возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не только оценку 

его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
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представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 

лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее 

эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 

соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают 

необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во  

взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  

поведении  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые образцы женских 

и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 

достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность 

заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими 

качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою 

компанию таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней и внутренней 

красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их   

полом.   

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.   

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые 

действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже 

наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у 

девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети 
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практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети 

могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления 

об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста 

уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета: светлокрасный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все 

еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.    

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько 

фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и 

заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки).  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого 

года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 

и т.п.).   Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей 

к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых 

слов.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, 

сравнения.   

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

«чтение с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается 

еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий.   

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции  

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 

людей.   
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Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.   

 В процессе восприятия художественных произведений,  произведений музыкального  и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом.  

 Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления 

о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить 

из целого куска глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, 

оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщенные способы 

действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.     

От 6 до 7 лет  

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности 

и поведения.    

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – это 

такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» 

и отрицательную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу  близкого человека).           

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.   

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; 

владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 
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самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях.  

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-

нравственных представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои 

поступки. Ребенок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  

«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное  недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С 

одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно 

не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольноговозраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при 

этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т.п. Развитие  общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   

Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.   

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается детская дружба. Дети 

охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения 

– в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у  них есть все возможности придать такому  соперничеству продуктивный  

и конструктивный характер,   и избегать негативных форм поведения.   

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной принадлежности, 

аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., 
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владеют различными  способами действий  и видами деятельности, доминирующими у людей 

разного пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры особенности поведения  

мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может 

плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Мальчики хотят пойти в школу  и стать учениками: их привлекает новый социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события -  рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать   основные цвета спектра, но 

и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  

разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом 

углы и т.п.   При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).    

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые 

картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает относительно 

успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые 

эффективно могут использовать только  наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 
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помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей  6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов 

транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения 

предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений  приводит к  

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, 

теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые 

свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов 

или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с 

группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит».      

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, однако оно  более 

детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность,   

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо  различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 

попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим 

существенно повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  

объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а 

также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 

значений часто весьма схоже с общепринятым.   

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 

форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. 

С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.   
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его 

интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает 

книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В 

условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в 

разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. 

Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют  

отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают 

их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, 

смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдельные элементы их поведения 

в свои отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, 

ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства.  

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

следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но 

и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения цветового 

пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 

пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений.  
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Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной)  с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.  Проявляют интерес к коллективным 

работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  

 1.7. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР  

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

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

тяжелыми нарушениями речи 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.  

I уровень недоразвития речи. На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, 

либо имеются лишь элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа 

звукоподражаний и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются 

жестами («би» — машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова 

(петух — «угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на 

правильное слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, 

искаженных по звучанию («пать» —спать, «акыть» — открыть).  

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного соответствия 

с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает и лапы 

животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми предметами, 

которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то же время дети 

часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», 

«атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов (открывать — 

«древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать— «спать», самолет — «летай»). На этом этапе 

у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные слова-

предложения .Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, нечеткостью 

артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается ограниченная 

способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят 

односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — «дас») либо повторяющиеся 

слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу. В 

психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, 

выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них 

первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного 

тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант ОНР. Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических 

нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической 

коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых условиях обучения.  
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II уровень речевого развития.  На этом уровне дети используют более развернутые 

речевые средства. Однако недоразвитие речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется 

довольно большое количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), иногда 

появляются предлоги и союзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью 

значения и звукового оформления. Неточность значения слов проявляется в большом количестве 

вербальных парафазии (замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети используют 

жесты. Так, например, вместо слова «чулок» ребенок использует слово «нога» и воспроизводит 

жест надевания чулок, вместо слова «режет» ребенок произносит слово «хлеб» и сопровождает 

его жестом резания. В процессе общения дети используют фразовую речь, нераспространенные 

или даже распространенные предложения. Однако связи между словами предложения еще 

грамматически не оформлены, что проявляется в большом количестве морфологических и 

синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в структуре предложения дети используют 

существительные в именительном падеже, а глаголы — в форме инфинитива или в форме третьего 

лица единственного или множественного числа. При этом отсутствует согласование 

существительного и глагола. Существительные в косвенных падежах заменяются начальной 

формой, либо неправильной формой существительного («играет с мячику», «пошли на горке»). В 

речи детей нарушается согласование глагола и существительного в числе («кончилась уроки»,, 

«девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка пошел в» и др.)- Глаголы прошедшего времени 

в речи детей часто заменяются глаголами настоящего времени («Витя дом рисовал», вместо «Витя 

дом рисует»). Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не согласуются с 

существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы существительных, 

прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или искажаются. На этом 

этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их или употребляют 

неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. «Собака живет на будке» — Собака живет в 

будке.). Таким образом, правильное словоизменение касается лишь некоторых форм 

существительных и глаголов, прежде всего, часто употребляющихся в речи детей. На этой 

ступени речевого недоразвития отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи также 

характеризуется существенными нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, 

заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по 

артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие твердые звуки заменяются 

мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — «пил»). Произношение артикуляторно простых 

звуков становится более четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие расхождения между 

изолированным произношением звуков и их употреблением в речи. Звукослоговая структура 

слова в речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается нарушенной, при этом слоговая 

структура слова является более устойчивой, чем звуковая структура. В речи детей 

воспроизводится контур двухсложных, трехсложных слов. Однако четырех- и пятисложные слова 

воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается (милиционер — «аней», велосипед 

— «сипед»). Звуковая структура многих слов, особенно слов со стечением согласных, является 

очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов со стечением согласных 

наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, добавления гласных внутри стечения и другие 

искажения (окно — «яко», банка — «бака», вилка — «вика», звезда — «видя»). Фонематическое 

развитие детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют даже простые формы 

фонематического анализа.  

III уровень речевого развития детей. На этом уровне разговорная речь детей 

становится более развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-

фонематической и лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей 

касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи этих 

детей наблюдаются замены слов, близких по значению, отдельные аграмматичные фразы, 

искажения звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее 

сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно 
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обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения 

часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии («Мама 

моет ребенка в корыте», кресло — «диван», смола — «зола», вязать — «плести», строгать — 

«чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 

основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, выражающих 

временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются выраженные 

нарушения.  Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В речи 

детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. Наиболее 

распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм 

существительных множественного числа («стулы», «браты», «уша»), смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительных женского рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта», зеркало — 

«зеркалы»), склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

(«пасет стаду», «зашиб копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с 

основой на мягкий согласный («солит сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, 

нарушение дифференциации вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в 

беспредложном и предложном управлении («пьет вода», «кладет дров»), неправильное 

согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде («небо синяя», 

«солнце огненная»). Иногда встречается и неправильное согласование глаголов с 

существительными («мальчик рисуют»).На этом уровне речевого развития наблюдаются и 

нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом 

уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым уровнем. 

Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых звуков. Остаются 

лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура 

слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры 

многосложных слов со стечением согласных (колбаса — «кобалса», сковорода— «соквоешка»). 

Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при воспроизведении 

малознакомых слов.   

IV уровень речевого развития детей. К нему относятся дети с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в 

единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафразии, чаще – перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков.  

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция 

оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования звукослоговой 

структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до 

конца процесса фонемообразования.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и 

отдельные нарушения смысловой структуры речи. Так, при достаточно разнообразном 

предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, растений, 

людей разных профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения. Характер лексических ошибок проявляется 

в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Имея определенный запас слов, 

обозначающих разные профессии, дети испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода: одни дети называют их 
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одинаково, другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную русскому языку. 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает значительные 

затруднения.  

Стойкими остаются ошибки при употреблении:  

- уменьшительно-ласкательных существительных;  

- существительных с суффиксами единичности;  

- прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюковый – клюквенный; сосный - сосновый);  

- прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный - улыбчивый);  

- притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый - лисий).  

Значительное количество ошибок падает на образование существительных с суффиксами 

эмоциональной оценки, единичности, деятеля. Обнаруживаются стойкие трудности в образовании 

отыменных прилагательных (со значениями соотнесенности с продуктами питания, материалами), 

отглагольных, относительных прилагательных (-чив-, -лив-), а также сложных слов.  

Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой - маленький), 

пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную характеристику (плохой - 

хороший). Трудности проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: бег 

– хождение, бежать, ходить, не бег; жадность – не жадность; вежливость – злой, доброта – 

невежливость.  

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности предложенных 

пар слов. Так, совсем недоступным является задание на подбор противоположных по значению 

слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя дверь, разные игрушки. В ответах детей чаще 

встречаются исходные слова с частицей не (нерумяное лицо, немолодость, несвет, неразные), в 

отдельных случаях называются варианты, не свойственные русскому языку. Недостаточный 

уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании и 

употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением. Например, румяный, как яблоко 

трактуется ребёнком как много съел яблок; столкнулись нос к носу – ударились носами; горячее 

сердце – обжечься можно; не плюй в колодец – пригодится воды напиться – плевать нехорошо, 

пить нечего будет; готовь сани летом – летом забрали санки с балкона.  

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, 

сложных предлогов. Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования 

прилагательных с существительными, когда в одном предложении находятся существительные 

мужского и женского рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом, столах и маленьких 

стулах вместо я раскладываю книги на больших столах и  маленьких  стульях), 

сохраняются нарушения  в  согласовании  числительных  с существительными 

(собачка увидела две кошки и побежала за двумя кошками).  

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно 

проявляются затруднения в согласовании прилагательных с существительными. Однако остаются 

выраженными трудности в использовании сложных предлогов, в согласовании числительных с 

существительными. Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с 

разными придаточными:  

- пропуски союзов; - замена союзов;  

- инверсия (наконец все увидели долго искали которого котенка – увидели котёнка, которого 

долго искали).   

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие их 

связной речи:  
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- в беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок 

констатируя нарушения логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов;  

- рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с элементами 

творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными предложениями;  

- остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств.   

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).  

К завершению дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе, чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

-использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры логопедической работы для детей подготовительной логопедической 

группы 
 Дети должны уметь:   

-свободно составлять рассказы, пересказы; 

-владеть навыками творческого рассказывания; 

-адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

-понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;   

-понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

-владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал;   
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-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

-владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

-фонетическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов и 

коротких предложений). 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни  и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 
1.8. Специфика и формы работы в летний период.   

Организация  жизнедеятельности  дошкольников  в  летний  период  имеет  важное  значение  

для детей, посещающих ДОУ: им надо много  узнать нового об окружающем  мире,  вдоволь  

поиграть,  побегать,  пообщаться  друг  с  другом.  Коллектив  ДОУ  так  организовывает 

работу летом, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители  были спокойны за 

здоровье детей.   

Цель  летней  оздоровительной  работы:  объединить  усилия  взрослых  по  созданию  условий,  

способствующих  оздоровлению  детского  организма  в  летний  период,  а  также  

эмоциональному, личностному и познавательному развитию ребенка.    
        Приоритетные направления в работе в летний период:   

-  игровая деятельность;   
-  экспериментирование, наблюдения;   
-  экологическое развитие;   
-  физкультурно-оздоровительная  работа.   

        Специфика работы ДОУ в летний период:   

1. С  детьми  занимаются  на  воздухе,  где  много  интересного  и  неопознанного.  При  

организации деятельности учитывается, что внимание дошкольников рассредоточено, они  больше 

отвлекаются, поэтому совместная деятельность требует разнообразия.   

2.Учебные занятия летом НЕ проводятся, основной акцент делается на разнообразные  

досуговые мероприятия, такие как праздники, экскурсии, спортивные игры, прогулки на  свежем 

воздухе; идет  реализация  пяти  образовательных  областей, 

применяются  разнообразные формы работы.   

3.Оптимальная  форма  организации  детского  досуга   –  мероприятие,  не  требующее 

значительной    подготовки  со  стороны  детей,  громоздкой  –  со  стороны  педагогов,  

проводится  в  эмоционально привлекательной форме,  имеет 

 воспитательную и  развивающую функции.   
4. Режим на теплый период отличается от режима холодного периода.   

5. В летний период прием детей осуществляется на улице, гимнастику проводят на свежем  

воздухе.   

6.Планирование ведется в соответстви с  Планом  летней  оздоровительной  работы,  в  

календарном плане отражается комплексно-тематическое планирование (КТП).  7.Оформление 

родительских уголков соответствует тематическим неделям планирования  летом.   

8.Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре работают по КТП.  

9.Адаптационный период  –  в  соответствии  с  требованиями  (2-е    недели  у  вновь  

поступивих детей).   

Организация взаимодействия и формы работы с родителями воспитанников в летний период.   

В период летней оздоровительной работы педагогам важно понять, каким образом  
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взаимодействовать  с  каждой  отдельной  семьей  на  благо  ребенка.  Используя  принцип  

индивидуального подхода к участию родителей, целесообразно включать разнообразные  

способы вовлечения в работу как можно больше семей.   

Педагогические  беседы  (наиболее  доступная  форма  установления  связи  педагога  с  семье 

используется самостоятельно или в сочетании с другими формами работы).   

Цель: оказать родителям  своевременную  помощь  по  вопросу  воспитания  и  развития. 

Ведущаярольздесь  отводится  воспитателю,  который   заранее  планирует   условия,  

тематику  и  структуру  беседы.  Начинать  беседу  следует  с  нейтральных  тем,  постепенно  

переходя к главному.   

Тематические консультации. Консультации близки беседам, но во время  консультации  

родитель  получает  квалифицированный  совет  от  педагога.  Консультация  требует  подготовки  

для  наиболее  содержательного  ответа  для  родителей.  Обычно  консультации проводятся 

планово,  формы проведения: индивидуальные и групповые.  Примерный  перечень  

консультаций  на  лето:  «Отдых  с  ребенком  летом»,  «Ребенок  на  даче»,  «Закаливание  в  

летний  период»,  «Развивающие  игры  на  пляже»,  «Огонь-друг,  огонь-враг»,  «Чем  занять  

ребенка  в  дороге»,  «Как  правильно  купаться  в  водоеме»,  «На  приусадебном  участке,  в  

огороде»,  «В  лесу,  на  лугу»,  «  Солнечные  ожоги»,  «Ребенок  переходит улицу», «Не все ягоды 

одинаково полезны», «Если ребенка ужалило  насекомое», «Первая помощь. Осторожно 

растения» и т.д.    
Наглядная пропаганда.   

Традиционные средства наглядной пропаганды – информационные стенды с 

размещениемактуальныхтем о развитии  ребенка. Также необходимо  создать  и 

использовать  возможности для непосредственного общения, дискуссий, обмена информацией в 

рамках  сотрудничества с родителями.   
Письменные формы общения.   
Брошюры помогают узнать о общую информацию детском саде, концепцию ДОУ.   

Ящик  предложений  (родители  могут  делиться  с  воспитателями  идеями,  мыслями    и  

предложениями, оставляя записки)   
Использование коммуникативных и мультимедийных ресурсов.   

Общение через Интернет-сеть по вопросам, связанным с образованием, здоровьем детей,  

нуждами семей.   
Формы участия родителей в жизни детского сада летом:   

- собирать природные материалы для деятельности детей (семена, камешки и др.); 

- читать детям сказки, истории, рассказы;   
- участвовать в праздниках.   

Взаимодействие  с  родителями  должно  основываться  на  доверии,  способствовать  

осуществлению  педагогики   сотрудничества   воспитателей   и   родителей,   повышению  

профессионального уровня самих педагогов по работе с семьей.   
1.9. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.   

1.9.1. Планируемые    результаты    при    использовании    авторских,    парциальных  

программ, пособий и технологий.   

ДОУ самостоятельно выбирает пособия,  технологии, иное методическое  обеспечение для 

реализации Программы в условиях групп компенсирующей направленности в соответствии с   

законодательством, с учетом вида учреждения, приоритетного  направления,  контингента  

обучающихся  с  ТНР  (Федеральный  закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ст. 12, п.6).   

В выбранных программах и пособиях планируемые результаты достижений не искажают  

требования ФАОП ДО,  материалы  адаптированы к условиям учреждения.   Вариативное и 

фрагментарное  использование авторских,  парциальных программ,  пособий и технологий  

УМК к программе «От  рождения  до  школы».  Инновационная  программа  

дошкольного образования/  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  Э.М.  

Дорофеевой. – 6-е издание, доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.   

Обеспечивает  теоретическую  и  практическую  деятельность  педагогов  по  организации  

развивающей работы в образовательных  областях,  по  психолого-
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педагогическому  сопровождению, в иных видах деятельности, по взаимодействию детского 

сада с семьей.   

УМК  представлен  методическими,  наглядно-дидактическими  пособиями,  электронными  

образовательными ресурсами (ЭОР), использованием  технологий: ФЭМП,  

конструирование, продуктивные виды деятельности, экологическое воспитание.   

УМК  «Комплексная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми  

нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет»,  Н.В.Нищева,  

издание третье,  в соответствии с ФГОС ДО, СПб.,  ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2018.   

Цель – построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей  с  

тяжелыми  нарушениями  речи  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  предусматривающей  полную  

интеграцию  действий всех специалистов  дошкольной  организации и 

родителей  дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание  речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего  

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных  и 

художественно-эстетических качеств дошкольников.   

Задачи – овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  

коммуникативными  навыками,  фонематической  системой  русского  языка,  элементами  

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает  

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.   

Парциальная программа Н.Н. Адеевой, О.Л. Князевой,Р.Б. Стеркиной «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Цель   программы   –   формирование   у   

дошкольников   основ  культуры   безопасности,  определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личной активности  детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детскойдеятельности,  способность безопасно действовать в повседневной жизни, 

опасных ситуациях.   

Задачи программы  –  обеспечение овладения  ребенком  основными  культурными  

способами  безопасного  осуществления  видов деятельности,  безопасного  поведения,  

формирования тактики   безопасного поведения  в различных  ситуациях,  развитие  

мотивации к безопасной  деятельности, коммуникативных и прогностических  способностей, 

формирование умений применять и преобразовывать способы деятельности  и  решения  

проблемных  задач  в  соответствии  с  ситуацией,  формирование  физических  качеств, 

психологической готовности при осуществлении безопасной жизнедеятельности.   

Ожидаемые/планируемые результаты:  отдельные  аспекты  целевых  ориентиров,  которые  могут  

служить  социально-нормативными  возрастными  характеристиками  возможных  

достижений  детей  в  освоении культуры  безопасности,  позволяют  конкретизировать  

задачи определенного направления образовательного процесса. Показатели:   

-  ребенок  владеет основными  способами  безопасного  осуществления  различных  видов  

деятельности,  способен  безопасно  действовать  в  повседневной  жизни,  с  учетом  норм  

безопасного поведения;   

-   ребенок  имеет  представления  о  своем   статусе,   правах,  обязанностях,  семейных  

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях,    

-  ребенок  имеет  мотивацию  к  безопасной  деятельности,  способен  оценивать  свою  

деятельность с точки зрения безопасности;   

-  ребенок  владеет  развитым  воображением,  может  представить  варианты  потенциально  

опасной ситуации, различает игровую и реальную ситуацию;   

-  у  ребенка  сформированы  основные  физические  качества,  двигательные  умения  для  

возможности выхода из опасных ситуаций;   
- ребенок знает свои данные, как  и к кому можно обратиться за помощью;   

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции, его поведение в соответствии с  

правилами;   

- ребенок  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения, 

владеет  конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;   

-  ребенок  может  применять  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для  решения  

проблем и задач.   
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1.10.  Осуществление системы мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР    

в группах компенсирующей направленности.   

 ДОУ самостоятельного выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся с ТНР, в том числе, его динамики. 

Педагогический мониторинг в ДОУ – это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивает 

непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

Задачи педагогического мониторинга: 

-получение объективной информации о реализации образовательной программы; 
-проведение анализа достижений в обучении, развитии, воспитании, оздоровлении и организации 
жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ДОУ; 
-выявление затруднений педагогов и специалистов ДОУ в осуществлении образовательной, 
физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками, логопедического воздействия; 

-дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга в условиях ДОУ; 

-совершенствование организации воспитательно-коррекционно-образовательного развивающего 
процесса. 

Особое значение имеет углубленное логопедическое обследование, осуществляемое 

учителем-логопедом. Его результаты определяют направления коррекционно- развивающей 

работы в группах компенсирующей направленности. Учителя-логопеды вносят данные 

логопедического обследования в речевые карты на каждого ребенка возрастной группы. 

Логопедическое обследование детей, имеющих тяжелые нарушения речи,  проводится  по  

адаптированным  материалам  методических    пособий:    «Речевая  карта  ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет», Нищева Н.В., С-Пб., «ДЕТСТВО –  ПРЕСС»,  2014  г.,  

«Речевая  карта  для  обследования  ребенка  дошкольного  возраста  с  общим недоразвитием 

речи», Илюк М.А., Волкова Г.А.,С-Пб, «КАРО», 2004 г. 

Использование карт логопедического обследования детей  дошкольного возраста  c  ТНР 

позволяет обеспечить:    

    -качественный    анализ    результатов    обследования  (учет    допускаемых    ошибок,   

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий)   

  - интерпретацю полученных данных в количественной форме 

  - подбор заданий в соответствии с возастной нормой 

  - построение    индивидуального    речевого    профиля,    который    позволяет    наглядно   уточнить 

структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы;   

  - отслеживание динамики психоречевого развития и эффективности коррекционного   

воздействия (начало – конец учебного года);   

  - компактность заполнения; 

  - возможность специалистам детского сада осуществить анализ динамики устранения речевого 

нарушения  и  наметить  пути  корректировки коррекционно- педагогического 

воздействия.   
Основные направления, по которым проводится логопедическое обследование:   
1. Сбор анамнестических данных;   

2. Исследование: поведения и эмоциональной сферы; слухового восприятия; зрительного  

восприятия;  восприятия  пространственных  представлений;  состояния  мелкой  и  общей  

моторики;  состояние  артикуляционной  моторики;  фонематического  слуха  и  

фонематического восприятия; импрессивной речи (понимание словаря существительных,  

прилагательных,  глаголов,  понимание  грамматических  категорий);  экспрессивной  речи  

(активного  словаря,  грамматического  строя  речи  –  словоизменения,  словообразования);  

связной речи (качество пересказа или рассказа и уровень необходимой помощи).   
3.Логопедическое заключение.    

Внем учитель-логопед определяет уровень сформированности  речи ребенка в соответствии с 

психолого-логопедической классификацией (ОНР- I, ОНР –II, ОНР –III   

 и др.), затем  отражается  специфика  речевого  нарушения  в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия,  дизартрия и др.), перечисляются 
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нарушения неречевых функций.    

         После    заполнения    учителем-логопедом    речевой    карты    и    по    результатам   

педагогической диагностики составляются обзорные аналитические справки и отчеты.  

Каждая из аналитических справок содержит итог и вывод, а также определяет стратегию  

перспектив  дальнейшего развития детей с ТНР, в соответствии с уровневым развитием и  

потенциалом возможностей.   

         Педагогическая диагностика    осуществляется в соответствии с Положением  о  

проведении  педагогической  диагностики  в  МАДОУ детский сад «Рябинушка»    

(утверждено  приказом  по  ДОУ)  воспитателями  всех  возрастных  групп  совместно    с  

педагогом- психологом,  музыкальным  руководителем  и  инструкторами  по  физической  

культуре  в  начале и в конце учебного года.    

          Для ее проведения используются материалы, разработанные самостоятельно,  

адаптированные к условиям  групп компенсирующей направленности. Уровни и направления  

развития  ребенка  для  изучения  в  процессе  педагогической  диагностики  и  обследований 

специалистами:   
- уровень    развития   эмоциональной    сферы,   неречевых    психических    функций,  моторной 
сферы(педагог-психолог);  

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

        При заполнении   диагностических листов   педагоги   используют    для   обозначения   

каждого  уровня (условно) значения показателей. Материалы педагогической диагностики могут 

корректироваться.   

 

1.10.1. Оценивание качества образовательной  деятельности родителями  обучающихся.   

Важную  роль  в  системе  оценки    качества  образовательной  деятельности  играют  

также  семьи    обучающихся.    В    ДОУ    используется    система    оценки    деятельности  

учреждения  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  по  результатам  

анкетирования.  Анкета  содержит  6  вопросов,  которые  соответствуют  5  показателям,  

определенным  приказом  Минобрнауки  РФ  от  05.12.2014  №  1547  «Об  утверждении  

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  Анализ анкетирования 

показывает, что большинство родителей (законных  представителей) – показатель приближен к 

100%  удовлетворено качеством  образовательных услуг и условиями, предоставляемыми ДОУ. 

Материалы анкетирования представлены на сайте учреждения.  Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники  способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы.  Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия.  В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением  несложных 

построек по образцу и по замыслу.   

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети  от  

использования   предэталонов — индивидуальных единиц  восприятия   —   переходят   к  

сенсорным  эталонам  —  культурно  выработанным  средствам  восприятия. К  концу  младшего  

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и  более  

цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  

пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.   

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и  5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить  

значительные отрывки из любимых произведений.   

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  

в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  12  целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  

результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения 
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между предметами.   

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно  наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате  целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,   

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют   

рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  

наблюдаться устойчивые избирательные  взаимоотношения.  

Конфликты возникают  преимущественно  по  поводу  игру12Ом12.  Положение  ребенка  в  группе  

сверстников  во  многом определяется мнением воспитателя.   

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в  

относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает  

складываться;  во  многом  поведение  ребенка  еще  ситуативно.  Вместе  с  тем  можно  

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые  

словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере  

ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая  

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.   
Возрастные  особенности  психического развития  детей  пятого  года  жизни.   
В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. 
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не  ради них 
самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимо- действий детей.   

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  

предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

Совершенствуется  техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные  геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.   

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.  Формируются  навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование  последовательности действий.  

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной  

моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. 

Усложняются игры с мячом.   

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  становится  более  развитым.  Дети  оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут  вычленять  в  

сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает  

объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  

произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Они могут строить  по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов  дети 

могут сказать, что произойдет в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  им  трудно  

встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане  совершить  мысленное  

преобразование  образа.  Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  

Ж.  Пиаже:  сохранение  количества, объема и величины.    

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие его  особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку на заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти  при выполнении каких-
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либо действий несложное условие.   

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая  структура  речи,  

рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются  словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг  с другом носит ситуативный 

характер, а приобщении со взрослым становится  внеситуативной.   

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы  конкретной 

ситуации, в которой  оказывается ребенок.  

Ведущим становится  познавательный  мотив.   

Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает интерес.   

У детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их  повышенной обидчивости  на  замечания.  

Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен.   

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  

выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  

В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  элементы  конкурентности,  

соревновательности. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию  

образа   ребенка, его детализации.   

Основныедостижения  возраста  связаны  с  развитием игровой деятельности;  

появлением   ролевых   и   реальных   взаимодействий;   с   развитием  в  изобразительной  

деятельности; конструированием по замыслу, планированием;  совершенствованием  

восприятия, развитием образного мышления и   воображения,  эгоцентричностью   

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,  

совершенствования  восприятия;  формированием  потребности в уважении  со  стороны  

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со  сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно-пространственной образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа», при разработке которого учитываются 

особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и 

содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по 

основной образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его 

образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  При включении 

воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей направленности, его образование 

осуществляется по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.3 принципов и подходов 

Программы, т. е.  обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, 

а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 
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2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с  

направлениями развития  ребенка,  представленными в пяти образовательных  областях 

(задачи и содержание образования)   

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.2.1. «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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на 
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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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
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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. 

2.2.2«Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 
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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 со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 
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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. 

 

2.2.3. «Речевое развитие» 

 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

-овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

-развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развития речевого творчества; 

-развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

    Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия 

с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

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: 
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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 занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

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

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

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

-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 
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пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

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

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

развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

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

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

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

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

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

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

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

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях с детьми. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

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. 
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2.2.5. «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

    В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

    В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

     Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

-физическая культура; 

-представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

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

детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

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

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

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 
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обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

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

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

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

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

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

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

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

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

изготовления спортивных атрибутов. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

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

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

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

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

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 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 
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предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 
усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 
обстоятельствах нездоровья.  
2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР.   

         Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают  

следующие аспекты образовательной среды:   

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

следующие аспекты образовательной среды:   

-  характер взаимодействия с педагогическим работником;   
-  характер взаимодействия с другими детьми;   
-  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.   

2.  Взаимодействие  педагогических  работников  с  детьми  является  важнейшим  фактором  

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

3.  С  помощью  педагогического  работника  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  

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

приобщения   к   культурным   образцам   человеческой   деятельности   (культуре   жизни,  

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

взаимодействии  с  педагогическим  работником  и  в  самостоятельной  деятельности  в  

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.   
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только  в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а  не  

руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Партнерские  отношения  

педагогического  работника  и  ребенка  в  Организации  и  в  семье  являются  разумной 

альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  

образованию, основанному  на идеях «свободного  воспитания».  Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение  педагогического  работника  в  процесс  деятельности.  Педагогический 

работник  участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,  как более опытный и 

компетентный партнер.   

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

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

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

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

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

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

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

достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности,  положительных  

взаимоотношений  с  педагогическим  работником  и  другими детьми.   

6.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру  в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.   

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми  

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.   

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как  следствие, 
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чувства ответственности за свой выбор.   

9.  Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  педагогические  работники  не  

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические  работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.   
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт  из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.   

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми ТНР 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

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

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 
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Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  (законными  

представителями) обучающихся с ТНР. 

Все  усилия  педагогических  работников  по  подготовке  к  школе  и  успешной  

интеграции  обучающихся  с  ТНР,  будут  недостаточно  успешными  без  постоянного  

контакта с родителям (законным представителям). 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 помогают  изготавливать 

пособия для  работы в ДОУ 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.    
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

В группах комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты  

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме, в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 
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память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР:    

1. Формирование  базового  доверия  к  миру,  к  людям,  к  себе  –  ключевая  задача  периода  

развития ребенка в период дошкольного возраста.   

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит  

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для  

нового.   Значение   установления   и   поддержки   позитивных   надежных   отношений   в  

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.   

3.  Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под  влиянием  

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители  

(законные  представители),  семья  в  целом,  вырабатывают  у  обучающихся  комплекс  

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.   

4. Взаимодействие педагогических работников  ДОУ с родителям(законным представителям) 

направлено на повышение педагогической  культуры родителей  (законных представителей).  

Задача  педагогических  работников  – активизировать  роль  родителей  (законных  

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

понимание проблем ребенка.   

5.  Укрепление  и  развитие  взаимодействия  ДОУ  и  семьи  обеспечивают  благоприятные  

условия  жизни  и  воспитания  ребенка,  формирование  основ  полноценной,  гармоничной  

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие,  

образование,  воспитание,  социальная  защита  и  поддержка  его  достоинства  и  прав  

человека.   

6.   Основной   целью   работы   с   родителями   (законными   представителями)   является  

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в  

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции  по 

отношению к собственному ребенку.   
7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:   

- выработка  у  педагогических  работников  уважительного  отношения  к  традициям  

семейного  воспитания  обучающихся  и  признания  приоритетности  родительского  права 

в вопросах воспитания ребенка;   
- вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  воспитательно-образовательный  
процесс;   
-внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 
представителям),активизация их участия в жизни детского сада;   
- создание  активной  информационно-развивающей среды,  обеспечивающей  единые   
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;   
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения  обучающихся.   
8. 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 

воздействий на ребенка;   

- коммуникативно-деятельностное направлено на  повышение педагогической  культуры  

родителей  (законных  представителей);  вовлечение  родителей  (законных  представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье  и детском коллективе;   

- информационное  –  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности  Организации;  создание  

открытого  информационного  пространства  (сайт  Организации,  форум,  группы в 

социальных сетях).   

9.  Содержание  направлений  работы  с  семьей  может  фиксироваться  в  Программе    для  

обучающихся с ТНР,  как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным  

разделом,  в  котором  раскрываются  направления  работы  дошкольной  образовательной  

организации с родителями (законными представителями).   
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10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей  с 

ТНР:   
- организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания;   
- повышение уровня родительской компетентности;   
- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников   
1. Коллективные формы взаимодействия   

1.1. Общие  родительские  собрания.  Проводятся  администрацией  ДОО  3  раза  в  год,  в  

начале, в середине и в конце учебного года.   
Задачи:    

- информирование  и  обсуждение  с  родителями  задачи  и  содержание  коррекционно- 

образовательной работы;   
- решение организационных вопросов;   

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями,  в том 

числе и социальными службами.   

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп  не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости.   
Задачи:   
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;   
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;   
- решение текущих организационных вопросов.   

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей  детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году.   
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.   

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба».  Работа клуба планируется на основании  

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один  раз 

в два месяца.   

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги;  

«Круглые столы» и др.   
Задачи:    

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со  

стороны семьи детям с проблемами в развитии;   
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.   

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников  

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.   

Задача:  поддержание  благоприятного  психологического  микроклимата  в  группах  и  

распространение его на семью.   
2. Индивидуальные формы работы   

2.1. Анкетирование  и  опросы.  Проводятся  по  планам  администрации,  дефектологов,  

психолога, воспитателей и по мере необходимости.   
Задачи:    
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;    
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;   
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей;   
- определение оценки родителями работы ДОО.   

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану  

индивидуальной работы с родителями.   
Задачи:    

- оказание  индивидуальной  помощи  родителям  по  вопросам  коррекции,  образования  и  

воспитания;   
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.   

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба  
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работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.    

Задача:  оперативное реагирование администрации ДОО  на  различные  ситуации  и  

предложения.   
2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один раз   
в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.   

Задача: информирование родителей о ходе образовательной  работы с ребенком,  разъяснение  

способов  и  методов  взаимодействия  с  ним  при  закреплении  материала  в  домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы,  тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе  развития ребенка.   
3. Формы наглядного информационного обеспечения   

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные  

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к  

школе»,  «Развиваем  руку,  а  значит  и  речь»,  «Игра  в  развитии  ребенка»,  «Как  выбрать  

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  

Задачи:    

- информирование  родителей  об  организации  коррекционно-образовательной  работы  в  ДОО;   
- информация о графиках работы администрации и специалистов.   
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы.   
Задачи:   
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;   

- привлечение  и  активизация  интереса  родителей  к  продуктивной  деятельности  своего  

ребенка.   

3.3. Открытые  занятия  специалистов  и  воспитателей.  Задания  и  методы  работы  

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  Задачи:    
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;    

- наглядное  обучение  родителей  методам  и  формам  дополнительной  работы  с  детьми  в  

домашних условиях.    

В  реализации  задач  социально-педагогического  блока  принимают  все  специалисты  и  

воспитатели специального детского  сада. Сфера их компетентности определена  

должностными инструкциями.   
4. Проектная деятельность   

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности.  Создание совместных  

детско-родительских проектов (несколько проектов в год).   

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность  родителей и 

детей.   

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп,  электронной 

почты для родителей.   

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если  

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и  

быстро   получить   различную   информацию:   презентации,   методическую   литературу,  

задания, получить ответы по интересующим вопросам.   

При  этом  активная  позиция  в  этой  системе  принадлежит  педагогу-психологу,  который  

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье. 

По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная 

 

утренняя и бодрящая гимнастика 

физкультминутки 

динамические паузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правилами 
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игры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 

досуги  

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая 

 

дидактические игры 

интеллектуально развивающие 

дидактические с элементами движения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 

рисование 

лепка 

аппликация 

художественный труд 

проектная деятельность 

творческие задания 

изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 

создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

 

Моделирование ситуаций 

беседы (диалоги) 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

разучивание стихов, потешек и др. 

чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

ситуативный разговор 

Тренинги 

интервьюирование 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

сочинение и отгадывание загадок 

проектная деятельность 

коммуникативные игры 

свободное общение по теме 

игры с речевым сопровождением 

игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

инсценирование и драматизация и др.  

правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 

ручной труд 

дежурство 

поручение 

задание 

совместная трудовая деятельность и др.  
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Познавательно - 

исследовательская 

 

игровое моделирование ситуаций 

наблюдения с обсуждением 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

экскурсии с дальнейшим обсуждением 

рассматривание с дальнейшим обсуждением 

решение проблемных ситуаций 

экспериментирование 

коллекционирование 

моделирование 

конструирование 

проектная деятельность 

игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др. 

информационно-компьютерные средства 

логические рассуждения 

актуализация опыта детей 

выявление причинно-следственных связей 

обследование предметов 

Музыкально - 

художественная 

 

слушание с дальнейшим обсуждением  

исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

инсценированние и драматизация 

музыкально-ритмические упражнения 

экспериментирование со звуками 

подвижные игры с музыкальным сопровождением 

музыкально-дидактические игры 

беседы и др.  

досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

чтение с обсуждением 

рассказ 

беседа 

ситуативный разговор 

викторины по прочитанным произведениям 

рассматривание иллюстраций и др. 

исценированние и драматизация 

разучивание 

чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой 

вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение педагога к 

взаимодействию и общению с детьми. 

Социально коммуникативное развитие 
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Младший дошкольный возраст  
Игровое упражнение     Индивидуальная 

игра   Совместная с воспитателем игра    

Совместная со сверстниками игра   

(парная, в малой группе)    

Свободная игра    

Чтение    

Беседа    

Наблюдение    

Рассматривание    

Чтение    

Педагогическая ситуация    

Праздник    

Экскурсия    

Ситуация морального выбора    

Поручение    

Дежурство   

Утренний круг    

Старший дошкольный возраст  
Индивидуальная игра    

Совместная с воспитателем игра   Совместная со 

сверстниками игра    

Свободная игра    

Чтение    

Беседа    

Наблюдение    

Педагогическая ситуация.    

Экскурсия    

Ситуация морального выбора.    

Проектная деятельность    

Интегративная деятельность    

Праздник    

Совместные действия    

Рассматривание    

Проектная деятельность    

Просмотр и анализ мультфильмов,    

видеофильмов, телепередач.    

Экспериментирование    

Поручение и задание   

Дежурство    

Совместная деятельность взрослого и   

детей тематического характера    

 Образовательное событие 

 Познавательное развитие 

Рассматривание    

Наблюдение    

Игра-экспериментирование.    

Исследовательская 

деятельностьКонструирование    

Развивающая игра    

Экскурсия    

Ситуативный разговор    

Рассказ    

Интегративная деятельность    

Беседа    

Проблемная ситуация   

Создание коллекций    

Проектная деятельность    

Исследовательская деятельность. 

Конструирование    

Экспериментирование    

Развивающая игра    

Наблюдение    

Проблемная ситуация    

Рассказ    

Беседа    

Интегративная деятельность    

Экскурсии    

Коллекционирование    

Моделирование    

Реализация проекта    

Игры с правилами   

Речевое развитие 

Рассматривание    

Игровая ситуация    

Дидактическая игра    

Ситуация общения    

Беседа (в том  числе в процессе   

наблюдения за объектами природы,  трудом 

взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением    

Игра-драматизация    

Чтение.    

Беседа    

Рассматривание    

Решение проблемных ситуаций.    

Разговор с детьми    

Игра    

Проектная деятельность    

Создание коллекций    

Интегративная деятельность    

Обсуждение    
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Чтение    

Обсуждение    

Рассказ    

Игра   

 Рассказ  

Инсценирование    

Ситуативный разговор с детьми    

Сочинение загадок    

Проблемная ситуация    

Использование различных видов театра   

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование, лепка, аппликация  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение 

Рисование, лепка, аппликация  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. Создание 

макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка, распевка  

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

Танец 

Творческое задание  

Концерт - импровизация  

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие  

Игровая беседа с элементами движений  

Игра  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

 Средства реализации образовательной программы: демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 
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-реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

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

иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

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

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

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  практик   
 Образовательная деятельность в ДОО включает:   
‒  образовательную деятельность,осуществляемую  в процессе организации  различных видов 
детской деятельности;   

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;   
‒ самостоятельную деятельность детей;   
‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.   

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и  детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных  задач, 

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

вариантов совместной деятельности:   

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком,  он выполняет 

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;   
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог –  равноправные 
партнеры;   

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на  правах  

участника  деятельности  на  всех  этапах  её  выполнения  (от  планирования  до  завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;   

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его  заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в  роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские  ресурсы 

самих детей;   

5) самостоятельная,  спонтанно  возникающая,  совместная  деятельность  детей  без  всякого 

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

режиссерские, театрализованные, игры с  правилами, музыкальные и 

другое),самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная  

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).   

 Организуя  различные  виды  деятельности,  педагог  учитывает  опыт  ребёнка,  его  

субъектные проявления (самостоятельность,  творчество  при выборе содержания  

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

инициативность и желание заниматься определенным  видом  деятельности). Эту  

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в  ходе   

проведения   педагогической   диагностики.   На   основе   полученных   результатов  

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

организации  педагог  создает  условия  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  

оборудования,  участников совместной деятельности, принятия  детьми решений,  

выражения  своих   чувств и мыслей, поддерживает детскую  инициативу  и  
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самостоятельность,  устанавливает  правила  взаимодействия  детей.  Педагог  использует  

образовательный  потенциал  каждого  вида  деятельности  для  решения  задач  воспитания,  

обучения и развития детей.   

 Все  виды  деятельности  взаимосвязаны  между  собой,  часть  из  них  органично  включается  

в  другие  виды  деятельности  (например,  коммуникативная,  познавательно- исследовательская). 

Это обеспечивает  возможность  их интеграции в процессеобразовательной деятельности.   

 В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности  дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. Простые формы построены 

на минимальном количестве методов и средств и  посвящены, как правило, одной теме. К 

простым формам относятся: 
•  беседа,    
•  рассказ,    
•  эксперимент,    
•  наблюдение,    
•  дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные  формв  состоят  из  простых  форм,  представленных  в  разнообразных  сочетаниях. 

К составным формам относятся:   

•  игровые ситуации,  

•  игры-путешествия, 

•  творческие мастерсткие, 

•  детские лаборатории, 

•  творческие гостиные, 

•  творческие лаборатории, 
•  целевые прогулки,   
•  экскурсии,   

•  образовательный челлендж, 

•  интерактивные праздники.   

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых  и 

составных форм. К коплексным формам относятся:   
•  детско-родительские и иные проекты,   
•  тематические дни,   
•  тематические недели,   
•  тематические или образовательные циклы.   

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

самостоятельной  деятельности.  В  игре  закладываются  основы  личности  ребёнка,  

развиваются  психические  процессы,  формируется  ориентация  в  отношениях  между  

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети  строят свои  

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство  без 

игры и вне игры не представляется возможным.   

Игра  в  педагогическом  процессе  выполняет  различные  функции:  обучающую,  

познавательную,  развивающую,  воспитательную,  социокультурную,  коммуникативную,  

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.   

В  образовательном  процессе  игра  занимает  особое  место,  выступая  как  форма  организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности;  метод  или  прием  

обучения;  средство  саморазвития,  самовоспитания,  самообучения,  саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным  проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей.   

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его  личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.   

 Образовательная  деятельность в режимных процессах имеет специфику и  предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами  воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная  задача педагога в утренний отрезок  времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них  бодрое, жизнерадостное 

настроение.   
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может  включать:   

‒ игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами  (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);   

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том  числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;   

‒ практические,  проблемные  ситуации,  упражнения  (по  освоению  культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);   
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;   
‒ трудовые  поручения  и  дежурства  (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 
растениями и другое);   
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии сзадачами  разных образовательных 
областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование,  конструирование, лепка и 

другое);   

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие  мероприятия, 

двигательную деятельность(подвижные игры, гимнастика и другое). Согласно требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для  проведения занятий.   

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее  их;  как 

деятельность,  направленная на освоение детьми  одной или  нескольких  образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и  методов  работы,  

выбор  которых  осуществляется  педагогам  самостоятельно.  Занятие  является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми,  играми-путешествиями  

и  другими.  Оно  может  проводиться  в  виде  образовательных  ситуаций,  тематических 

событий, проектной деятельности,  проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных  областей,  творческих  и  исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность  с  учётом  интересов,  желаний  детей,  их  образовательных  потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс  сотворчества, содействия, сопереживания.   

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольноговозраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  Введение термина 

«занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

‒   наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление  

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

‒     подвижные игры и спортивные упражнения, направленные  на  оптимизацию  режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

‒       экспериментирование с объектами неживой природы;   
‒    сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным 
материалом);   
‒     элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;   

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;   

‒     проведение спортивных праздников (при необходимости).   

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  вторую  половину  дня,  может  

включать:   

‒  элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт  книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок  для игр 

малышей);   

‒  проведение  зрелищных  мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный,  

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

литературные досуги и другое);   
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‒  игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами  (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);   

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

‒  чтение   художественной   литературы,   прослушивание   аудиозаписей   лучших  образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;   

‒  слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-ритмические  движения, 

музыкальные игры и импровизации;   

‒  организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного  искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных  художников и другого;   

‒  индивидуальную   работу   по   всем   видам   деятельности   и   образовательным  областям;   
‒  работу с родителями (законными представителями).   
 Для организации  самостоятельной деятельности детей в группе создаются  различные центры 
активности.   
В группах раннего возраста:   

•  центр двигательной активности для развития основных движений детей;   
•  центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и   

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов  

формы, цвета, размера;   

•  центр для организации  предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх 

со сверстниками под руководством взрослого;   

•  центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки,  

поддержки  интереса  к  рисованию  и  лепке,  становлению  первых  навыков  продуктивной  

деятельности,  освоения  возможностей  разнообразных  изобразительных  средств;   

•  центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок,  стихов, 

рассматривания картинок;   

•  центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности  с 

материалами  и  веществами  (песок,  вода,  тесто  и др.),  развития  навыков  самообслуживания  и  

становления  действий  с  бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,  совок, лопатка и пр.).   

В  группах  для  детей  дошкольного  возраста  (от  3  до  7  лет)  предусматривается  следующий 

комплекс центров детской активности:   

•  центр  двигательной  активности  (ориентирован  на  организацию  игр  средней  и  малой  

подвижности  в  групповых  помещениях,  средней  и  интенсивной  подвижности  в  

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках,  

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания  

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное  развитие», 

«Речевое развитие»;   

•  центр  безопасности,  позволяющий  организовать  образовательный  процесс  для  развития  у  

детей  навыков  безопасности  жизнедеятельности  в  интеграции  содержания  образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;   

•  центр  игры,  содержащий  оборудование  для  организации  сюжетно-ролевых  детских 

игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;   

•  центр  конструирования,  в  котором  есть  разнообразные  виды  строительного  материала  

и  детских  конструкторов,  бросового  материала  схем,  рисунков,  картин,  

демонстрационных  материалов  для  организации  конструкторской  деятельности  детей  в  

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое  

развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие» и «Художественно-

эстетическое  развитие»;   

•  центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал  и  

развивающие  игрушки,  а  также  демонстрационные  материалы  для  формирования  

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания  

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
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коммуникативное развитие»;   

•  центр экспериментирования, организации  наблюдения  и  труда, игровое  оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические  пособия которого  способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в  интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое  развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;   

•  центр  познания  и  коммуникации  детей,  оснащение  которого  обеспечивает  расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со  взрослыми  и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей  «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для  детей,  

обеспечивающую  их  духовно-нравственное  и  этико-эстетическое  воспитание,  

формирование  общей  культуры,  освоение  разных  жанров  художественной  литературы,  

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных  

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;   

•  центр театрализации и  музицирования, оборудование которого позволяет  организовать  

музыкальную  и  театрализованную  деятельность  детей  в  интеграции  с  содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  «Физическое 

развитие»;   

•  центр  уединения  предназначен  для  снятия  психоэмоционального  напряжения  

воспитанников;   

•  центр творчества детей,  предназначенный для реализации продуктивной  деятельности  

детей  (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный  труд)  в  интеграции  содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».  

Самостоятельная  деятельность  в  центрах  детской  активности  предполагает   
самостоятельный  выбор  ребёнком  её  содержания,  времени,  партнеров.  Педагог  может   
направлять  и  поддерживать  свободную  самостоятельную  деятельность  детей  (создавать   
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы   

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).   

  Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они   
расширяют  социальные  и  практические  компоненты  содержания  образования,   

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым   
и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в  том, что они   

ориентированы  на  проявление детьми самостоятельности  и  творчества,  активности  и   
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.   

  К  культурным  практикам  относят  игровую,  продуктивную,   познавательно-  
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики  предоставляют ребёнку возможность проявить  свою субъектность  с  

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

инициатив:   

‒  в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая   

инициатива);   

‒  в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания) 

‒  в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования  (познавательная 

инициатива);   

‒  коммуникативной  практике  –  как  партнер  по  взаимодействию  и  собеседник  

(коммуникативная инициатива);   

‒  чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других  культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности).   

 Тематику  культурных  практик  педагогу  помогают  определить  детские  вопросы,  

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые  

события, неожиданные явления, художественная литература и другое.   
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 В  процессе  культурных  практик  педагог  создает  атмосферу  свободы  выбора,  

творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.   
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы.    

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную  

деятельность  детей,  основанную  на  детских  интересах  и  предпочтениях.  Появление  

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

конструировать,  ориентируясь  на  собственные  интересы,  позволяет  обеспечить  такие  

важные  составляющие  эмоционального  благополучия  ребенка  ДОУ  как  уверенность  в  себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее благоприятными 

отрезками времени для организации свободной самостоятельной  деятельности  детей  является  

утро,  когда  ребенок  приходит  в  ДОУ  и  вторая половина дня. Любая  деятельность  ребенка  

в  ДОУ  может  протекать  в  форме  самостоятельной  инициативной деятельности, например:   
- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;   
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;   
- игры - импровизации и музыкальные игры;   
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;   
- логические игры, развивающие игры математического содержания;   

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;   
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 
танцевальных движений.   
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:   

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

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;   

2)  организовывать  ситуации,  способствующие  активизации  личного  опыта  ребенка  в  

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

деятельности;   

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

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

таким  задачам,  которые  способствуют  активизации  у  ребенка  творчества,  

сообразительности, поиска новых подходов;   

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОУ, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;   

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

упражнения, направленные на  тренировку волевых усилий,  поддержку  готовности  и  

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;   

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

внимание  на  важность  стремления  к  качественному  результату,  подсказывать  ребенку,  

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

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

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

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

испытывает сложности  при  решении  уже  знакомой  ему  задачи,  когда  изменилась  

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать  

приемы   наводящих   вопросов,   активизировать   собственную   активность   и   смекалку  

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

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

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

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения,  

восхищения.   

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

взрослым,  ребенок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий  мир,  
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узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому  ребенок задает различного  рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность 

детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

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

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка  самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы.  При  

проектировании режима  дня  педагог  уделяет  особое  внимание  организации  вариативных  

активностей  детей,  чтобы  ребенок  получил  возможность участвовать в разнообразных делах: 

в играх, в экспериментах, в рисовании, в  общении,  в  творчестве  (имитации,  танцевальные  

импровизации  и  тому  подобное),  в  двигательной деятельности.   

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

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его  жизни  

и  деятельности.  Педагогу  важно  обращать  особое  внимание  на  освоение  детьми  системы  

разнообразных  обследовательских  действии,  приемов  простейшего  анализа,  сравнения,  

умения  наблюдать  для  поддержки  самостоятельности  в  познавательной  деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и  познавательными  

ситуациями,  в  которых  детям  необходимо  самостоятельно  применить  освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к  детским вопросам и 

проблемам, быть готовым  стать  партнером в обсуждении,  поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность,  уделять особое  внимание доверительному общению с 

ребенком. В течение дня педагог создает различные  ситуации,  побуждающие  детей  проявить  

инициативу,  активность,  желание  совместно  искать верное решение  проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребенка  умения  решать  возникающие  перед  

ними  задачи,  что  способствует  развитию  самостоятельности  и  уверенности  в  себе.  Педагог  

стремится  создавать  такие  ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной  деятельности,  умений  командной  работы. Это могут быть ситуации  

волонтерской  направленности:  взаимной  поддержки,  проявления  внимания  к  старшим,  

заботы  о  животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.   

        Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности,  

поэтому  атрибуты  и  оборудование  для  детских  видов  деятельности  должны  быть  

достаточно  разнообразными  и  постоянно  меняющимися  (смена  примерно  раз  в  два  

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

стороны  взрослых.  Поэтому  педагогу  важно  обратить  внимание  на  те  педагогические  

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

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

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности,старается  определять  для  детей  все  более  сложные  задачи,  активизируя  

их  усилия,  развивая  произвольные  умения  и  волю,  постоянно  поддерживает  желание  

преодолевать  трудности  и  поощряет  ребенка  за  стремление  к  таким действиям, нацеливает 

на поиск новых, творческих решений возникших  затруднений.   

         Для поддержки детской  инициативы педагогу  рекомендуется  использовать  ряд  

способов и приемов.   

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

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки  найти  

решение.  В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,  активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт.   

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных  

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи,  

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные  с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно  

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит  за 

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

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса  семи  

лет:  характерные  для  ребенка  изменения  в  поведении  и  деятельности  становятся  поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

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

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

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

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений  

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить  цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой  замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений  ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства,  помогающие  детям  

планомерно  и  самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.   

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

театрализации,  в  ручном  труде  также  способствует  развитию  самостоятельности  у  детей.  

Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и  необходимости  решения  задачи  и  

проблемы  привлекает  ребенка,  активизирует  его  желание  самостоятельно  определить 

замысел, способы и формы его воплощения.   

6)  Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению  РППС,  обеспечивающей  поддержку  

инициативности  ребенка.  В  пространстве  группы  появляются  предметы,  побуждающие  детей  

к  проявлению  интеллектуальной  активности.  Это  могут  быть  новые  игры  и  материалы, 

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

записи,  посылки,  письма-схемы,  новые  таинственные  книги  и  прочее.  Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  

точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают  радость открытия и познания.   

2.8. Поддержка приоритетных сфер детской инициативы в условиях групп  

компенсирующей направленности. 

Поддержка детской инициативы в условиях групп компенсирующей направленности  

особенно эффективно проходит, начиная со старшего дошкольного возраста.   
Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность.   
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:   
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.   
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.   
- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.   
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.   
- Поддерживать    стремление    научиться    что-то делать, и получать от этого  радостное 
ощущение возрастающей умелости.   

В ходе совместной  деятельности и в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к  
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.   

- Не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих  (использовать    

в  роли носителей  критики  только  игровые  персонажи,  для  которых  создавались   эти  

продукты продуктивной деятельности).    
-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к  застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.     
-Уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и  недостатков.   
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат.   
Воспитанники 5-6 лет.   

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:   
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат.   

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.   
- Поощрять    желание    создавать    что-либо    по    собственному    замыслу;    обращать    
внимание детей на социальную значимость будущего продукта.    
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- Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  деятельности   
детей.   
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.   
- Привлекать детей к планированию  жизни группы на  день и на более  отдаленную перспективу.    
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной  ворческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

Воспитанники 6-7 лет (в исключительных случаях 8 лет).   
Приоритетная сфера инициативы — научение.   
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:   

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка  с  одновременным  признанием 

его  усилий и указанием возможных путей и способов  совершенствования  продукта.   

- Спокойно   реагировать  на   неуспех   ребенка   и   предлагать  несколько  вариантов  

исправления работы: доделывание, совершенствование и т.п. Рассказывать о трудностях из 

личного опыта.    
-Обращаться  к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем   
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.   

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.   
- Создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  деятельности  детей.   
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. - Привлекать  
детей  к планированию  жизни  группы  надень, неделю, месяц.Учитывать  и реализовывать их 
пожелания и предложения.   

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или  
познавательной деятельности детей по интересам. 

Игра как способ поддержки детской инициативы.   

В  коррекционно-образовательной  деятельности  детей  с  ТНР 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  детей  к   творческим  

играм.  Педагоги  организуют  сюжетно-ролевые  и театрализованные  игры  с   детьми,    

осуществляя    косвенное    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.   

В  старшем  возрасте  происходит  активное  приобщение  детей  к  театрализованной   

деятельности:    
- совершенствуются  исполнительские  умения  детей  (под  руководством  педагогов  и  
самостоятельно);    
- обогащается  театрально-игровой  опыт  детей  (за  счет  освоения  разных  видов   
режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации).   
Режиссерские    игры    проводятся    с    использованием    настольного    объемного    и    

плоскостного    театра,  стендового    театра    на    фланелеграфе    или    магнитной    доске,   

пальчикового  театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п.   

В  режиссерских  играх  дети  используют  разные  предметы  (ложки,  прищепки,  куклы- 

марионетки, образные игрушки и др.).    

Игры-драматизации  представляют  собой  разыгрывание  литературных  произведений  с  

полным или частичным костюмированием. Для  постановок  выбираются  более  сложные   

тексты,    основой    театрализованной    игры    становится  фантазирование,  которое  

впоследствии  делает  возможным применение таких психокоррекционных технологий,    

как  сказкотерапия, куклотерапия  и  др.  При  обучении  детей  используются  сказки,  богатые    

диалогами,    репликами,    что    дает    ребенку    возможность    усвоить   

разнообразные  выразительные вербальные и невербальные средства.   

В  этот  период  дети  учатся  самостоятельно  организовывать  знакомые   подвижные   

игры.    Вводятся  командные  и  спортивные  игры,  которые  требуют  большей  четкости,  

точности  выполнения  заданий,  групповой    сплоченности    и    развитых    двигательных   

навыков.    Возрастает    значение    дидактических    игр,    которые    активно    
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используются    в   общеразвивающей  и коррекционной  работе.  Особая  роль  отводится  

дидактическим   играм    в    процессе    формирования    у  детей  общефункциональных  

и  специфических  механизмов речевой деятельности.    
Сюжетно-ролевые игры.   
Педагогические ориентиры:   

-   вызывать  у  детей  интерес  к  творческим  играм,  желание  поиграть  в  новую  игру  и    
наполнить знакомую игру новым содержанием;   
-   побуждать  детей  использовать  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,    

наблюдений, знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,   

народным  творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;   
-   закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить  эти 
игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре;    
-   предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты играть роли в соответствии с их    

желаниями и интересами; -   учить  детей  использовать  в  новых  по  содержанию  играх  

различные  натуральные   предметы  и  их модели, предметы-заместители;   

-   поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры, учить их этому;   

-   развивать  воображение детей в  ходе    подвижных, сюжетно-ролевых  и   театрализованных  
игр  с помощью воображаемых действий;   
-   формировать   умение детей моделировать  различные  постройки  из  крупного и мелкого 
строительного  материала, которые  могут  быть  использованы  в  процессе  строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр;   

-   учить  детей  создавать  воображаемую  игровую  ситуацию,  брать  на  себя  роль  и   

действовать  в соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции  по ходу 

игры;   
-   закреплять  кооперативные  умения  детей  в  процессе  игры,  проявлять  отношения   
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;   
-   учить    детей   отражать   в  играх   свой   жизненный   опыт,   включаться    в   игры  и   игровые  
ситуации  по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;   
-   учить  детей  играть  в  дидактические  игры,  формируя  у  них  умения  организаторов  и   

ведущих игр:в процессе игровой деятельности  формировать речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную  и физическую готовность к обучению в школе.   
Основное содержание.   

Подготовка  к  игре  (вместе  с  детьми):  изготовление  игровых  атрибутов  (интеграция  

образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»).   

Строительно-конструктивные  игры  с  последующим  разыгрыванием  игровых  сюжетови т.п. 

(интеграция образовательных областей «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»). 

Создание игровой    предметно-развивающей    среды,    побуждающей    детей    дополнять   

предложенные  педагогом    игры,    а    также    самостоятельно    разворачивать    игры    в   

игровом    уголке.    Самостоятельная  постройка  автобуса,  пожарной  машины,  корабля,  

поезда  из  игровых  и  бытовых  предметов  (мягкие  модули,    крупный    строительный   

конструктор,    стульчики,    сервировочные    столы)    для    дальнейшей  игры  (интеграция   

образовательных    областей    «Познавательное    развитие»,  «Художественно-эстетическое  

развитие»).   

Самостоятельные  игры  детей  и  игры  с  участием  взрослых  по  различным  темам,  

способствующим обогащению социально-бытового опыта дошкольников. Проигрывание  

сюжетных  линий, соединение  двух-трех  сюжетных  линий  в  единую   игру, например,    

«Семья»    и   «Транспортные  средства»,    «Магазин»    и    «Почта»   (интеграция  

образовательных  областей  «Познавательное  развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие»).     

Организация  и  проведение  сюжетно - дидактических  игр  (при  косвенном  руководстве   

взрослым): «Азбука  дорожного движения»,«Азбука пожарной  безопасности»  и  др.   

(Формирование основ безопасности).   
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Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию  

определенных условиях  (эти  условия  задаются  взрослым  или  кем-то  из  детей  по   

рекомендации   педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука  пожарной  

безопасности», «Скорая помощь» и др.   

Сюжетно-ролевые    игры,   разворачивающиеся    в    нескольких    планах:    «Строители    и   

инженеры», «Театр», «Мы творим» и др.   

Игры  на  малых  батутах. Помощь детям  в  организации  сюжетно-ролевой  игры  с  

использованием нестандартного игрового оборудования, в воображаемой ситуации.  

 Театрализованные игры.   
Педагогические ориентиры:    
- приобщать  детей  к  театральной  культуре,  знакомить  их  с  назначением  театра,  с   видами    
и  жанрами    театрального    искусства    (драматический,    музыкальный,   кукольный,   
театр   зверей, клоунада), учить  выбирать сюжеты для театрализованных игр,   распределять   
роли   на   основе сценария,  который  разрабатывается вместе с детьми;   

- учить детей имитировать движения, голоса, преображаться  в процессе театрализованных игр;   
-  учить детей использовать предметы в новом значении, исходя из игровой ситуации;   
-  учить детей подробно характеризовать главных и второстепенных героев игры;   
-  учить  детей  пересказывать  произведение  от  лица  разных  персонажей,  используя    

языковые (эпитеты,  сравнения,  образные  выражения)  и  интонационно-образные   

(модуляция  голоса,  интонация) средства выразительности речи;   
-  учить  детей  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  проявлять  творческую   
активность на всех этапах работы над спектаклем;   

- развивать  в  процессе  режиссерской  игры  игровые  действия  с  изображениями    

предметов   и предметами-заместителями,   имеющими  внешнее  сходство с   реальными  

предметами,  но  в  чем-то отличающимися от них;   
- учить  детей  готовить  сцену,  декорации,  театральных  кукол  и  простые  костюмы  к   
театрализованным играм и детским спектаклям (вместе со взрослыми);   
- учить  детей  формулировать  главную  идею  литературного  произведения  и  давать    
словесные характеристики главным и второстепенным героям.   
Основное содержание.   

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с  

заданной ситуацией для театрализации и демонстрации различных эмоций человека.  

Разыгрывание    представлений    по    сюжетам    литературных    произведений,    используя   

выразительные  средства    (мимику,    жесты,    интонацию).  Игры-имитации  образов   

сказочных  персонажей  в соответствии с сюжетом произведения.   

Игры-импровизации  по  сюжетам  сказок,  рассказов  и  стихотворений,  которые  читает  

педагог (дети прослушивают в аудиозаписи).    

Игровые  импровизации  с  театральными  куклами  (бибабо,  куклы  на  рукавичках,  куклы- 

марионетки, пальчиковые  куклы),  игрушками,  бытовыми  предметами  под  музыку  во   время  

чтения сказок, потешек, стихов и других литературных произведений. Использование в    

театрализованных   играх  построек,    создаваемых    по    сюжету   литературных произведений 

(из строительных материалов, полифункциональных наборов  мягких модулей).    

Разыгрывание   детьми    ситуаций  по  сюжетам  сказок,  стихотворений   в  песочном   ящике  с 

использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала.  

Театрализованныеигры,  в   которых  в   качестве    сцены    могут    быть   использованы   малые 

батуты.   
Привлечение детей к участию в театрализованных играх в обстановке,    

требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной 

поверхности).   
Изготовление совместно со   взрослыми и  самостоятельно атрибутов   для   театрализованных  
игр: простых  по  конструкции  кукол  бибабо  кукол  из  платочков,   игрушек   из  пластилина,    
способом  оригами  (интеграция    образовательных    областей   «Познавательное  развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» 



65 
 

2.9 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа) 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

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

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей 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) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей 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).  

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

        Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
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 Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

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

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

 Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

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

речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

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

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

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

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

эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

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

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного 

всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих 

принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 
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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 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

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

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

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

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые 

игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с 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 
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деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей 

ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать 

такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, 

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

деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения 

им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 

ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 
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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. 

 Обучение воспитанников 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 
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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 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. 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - 

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик 

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 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 том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
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предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающ 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. 

 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. 

Формы коррекционно-развивающей работы и особенности взаимосвязи в работе учителя-

логопеда  с семьей. 

а) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Коррекция речевых нарушений у детей с ТНР, его социальная адаптация и подготовка к 

дальнейшему обучению в школе обуславливают необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены для нормально развивающихся сверстников. В связи с этим 

предусмотрено проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий двух видов: 

-коррекционно-развивающие; 

-общеразвивающие. 

учитель-логопед проводит следующие виды групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий: 

-занятия по формированию звуковой стороны речи (индивидуальные, подгрупповые, 
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фронтальные);занятия по развитию речи (подгрупповые); 

-занятия по обучению грамоте (подгрупповые). 

-фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий 

темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 

принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия предполагает 

его фокусировку на какой-либо теме из окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Изучение 

темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с 

окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в играх. Подбор и 

расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью, социальной значимостью, 

нейтральным характером. Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических занятий: 

-определяются тема и цели занятия; 

выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые дети должны усвоить 

в активной речи; 

-отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом допускается 

ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

-обеспечивается постепенное -усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

-при отборе программного материала учитывается зона ближайшего развития дошкольников 

потенциальные возможности для развития мыслительной деятельности; 

включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции 

тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых 

психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных 

видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект как в 

преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

Занятия в подвижных микрогруппах предоставляют учителю-логопеду возможность варьировать 

их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально-

типологических особенностей воспитанников. 

В начале года, когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как правило, 

объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 

Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает 

возможность включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировать детей с учетом всего объема 

речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки 

которых выражены в основном в звуковой стороне речи. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего времени логопеда в течение 

каждого дня. Они позволяют осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков 

психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого воспитанника. 

Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми среднего дошкольного возраста, 

особенности которого мешают установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 
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сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в малых 

подгруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к 

формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. 

К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен: 

-сформулировать тему и цели занятия; 

-продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

-запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

-осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого  

-дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

-формулировать инструкции кратко и четко; 

-разнообразный и красочный наглядный материал; 

-уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой и 

практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать занятие не только 

интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. 

Педагог-психолог проводит групповые и индивидуальные занятия по игротерапии, развитию 

внимания, памяти, мышления, личности и формированию навыков общения. 

Музыкальный руководитель проводит групповые и индивидуальные логоритмические 

(музыкально-ритмические) занятия. 

Воспитатель проводит общеобразовательные занятия и индивидуальную коррекционно-

развивающую работу по заданию специалистов.  

Воспитатель проводит следующие виды общеобразовательных занятий: 

 ознакомление с окружающим и развитие речи; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Индивидуальная коррекционная работа проводится в первой половине дня до           завтрака 

и во второй половине дня после дневного сна по заданиям специалистов. 

б) акцент на социализацию обучающегося; 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, подтвержденных заключением ТПМПК, проектируется индивидуальная 

коррекционная работа, направленная на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

элементарных игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для детей с ТНР, особенно для отдельных категорий со спецификой развития, 

целесообразно вводить не только пропедевтические разделы, дающие возможность в простой 

форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире, но и включать 

оригинальные методики, приемы, инновационные технологии, использовать невербальные 

средства коммуникации (пиктограммы, картинки-символы и др.). 

Кроме того, важным компонентом успешного включения ребенка с ТНР в среду здоровых 

сверстников является интегративное обучение, а также постоянное повышение педагогической и 

родительской компетентности в области коррекционной педагогики. 

в) взаимодействие учителя - логопеда с семьей. 

Естественным пространством (речевое, воспитательное, развивающее), которое окружает 

малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на комплексное 

развитие ребенка, является семья. Именно в силу приоритетной роли семьи, а в случае с 

ребенком с ТНР – уникальной, в процессе воздействия на его развитие логопед и воспитатели 

стараются максимально привлечь родителей в союзники в общем и важном деле преодоления 

речевых нарушений. 

Задача учителя-логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить 

конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных 

знаний. 
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Особенно, это важно для детей, посещающих коррекционно-логопедические занятия, так как 

родители таких детей помимо знаний педагогических, должны уметь использовать специальные 

знания, которые они могут применить дома при проведении занятий со своим ребенком. 

Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, включает в себя, коррекционно- логопедическое 

воздействие со стороны специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- педагогической и 

логопедической диагностики с родителями проводятся индивидуальные консультации, на 

которых в очень деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются 

подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. 

Очень тактично, доходчиво родителям разъясняются, насколько важно привлечь к работе 

невропатолога, нейропсихолога и других специалистов, что в ряде случаев является крайне 

необходимым. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только раскрыть 

структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его устранения. Доступным языком 

родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с 

ним заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно 

проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, насколько важно 

учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для 

того, чтобы советы учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми, и у родителей 

не возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей. 

Ошибочно мнение, что ребенок вырастет, и проблемы в его развитии уйдут. 

Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о развивающихся 

взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов не только содействует развитию 

другого, но и находит условия для собственного личностного развития, повышения 

педагогической компетенции и культуры. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 формы работы учителя – логопеда с семьей: 

- коллективные формы работы  

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине и конце 

учебного года. Родительским собраниям в ДОУ уделяется особое внимание, ведется тщательная 

подготовка к их проведению, проводится анализ каждого собрания. Тема каждого собрания 

сообщается заранее, чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Логопед и 

воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты, и в этом 

следует убедить родителей. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах семьи 

лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение и 

лечение у специалистов при повышенном давлении, массаж - при нарушениях мышечного тонуса 

и т.д.). 

Консультации, семинары и практикумы выстраиваются таким образом, чтобы они не были 

формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения конкретных насущных 

проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет 

слушать долгих и назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы 

они были предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, практикумов, семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Пальчиковая гимнастика» 

- «Развитие мелкой моторики»; 
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- «Выполнение домашнего задания»; 

- «Развитие внимания и мышления»; 

- «Речевые игры дома»; 

- «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях» и др. 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается 

выставка дидактических пособий. Например, к теме «Развитие мелкой моторики»: бусы, 

пуговицы, сапожок со шнуровкой, мозаика, конструкторы, заводные игрушки, пластилин, 

ножницы, иголки, нитки, контуры для вышивания на бумаге, одежда для кукол, кубики (с 

последующим показом). В ходе этой консультации убеждает родителей в важности и 

необходимости развития у ребенка мелкой моторики рук.  

Учитель-логопед рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от 

пальчиковых игр до специальных сложных заданий на развития ручной умелости. Очень 

эффективными являются практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, 

которые носят коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды продуктивной 

деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 

звукопроизношения). Для проведения таких практикумов логопедом заранее готовятся «опорные» 

карточки, схемы, таблицы.  

Это облегчает понимание предлагаемого материала родителями. Наглядная форма работы 

учителя-логопеда ДОУ с семьей - игротека является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционно-логопедическом процессе. Родители имеют возможность воспользоваться 

подобранным учителем-логопедом практическим материалом. В основном, это материал, 

объединенный одной лексической темой, которая включает в себя лексические, грамматические, 

словарные задания, задания на развитие внимания, памяти. В библиотеке учителя-логопеда есть 

все пособия, используемые на фронтальных занятиях в ДОУ. Родители могут взять на время домой 

все необходимые пособия, чтобы использовать их на индивидуальных занятиях с детьми дома. 

Библиотека периодически пополняется новыми оригинальными пособиями, подбором 

практического материала на определенную тему, изготовлением дидактических 

пособий своими руками. В родительском уголке учителем-логопедом оформляется 

информационный стенд с ежемесячно обновляющейся информацией для родителей. 

Организация совместной деятельности, когда участие родителей становится одним общим 

делом. Проекты разной длительности (краткосрочные, длительные, по темам) способствуют 

укреплению детско-родительских отношений, а продукты и итоговые мероприятия позволяют 

раскрыться всем участникам. 

- индивидуальные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить 

более тесный контакт с родителями. 

1. Учителями-логопедами ДОУ разработаны анкеты для родителей. При помощи анкетирования 

легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, положительный опыт 

родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться 

о проблемах воспитания своего ребенка. Важным для учителя-логопеда является выявление 

потребностей родителей в коррекционно- педагогических знаниях; выяснение проблем, которые 

их волнуют – с тем, чтобы использовать полученную информацию при дальнейшем планировании 

работы по взаимодействию с семьей. 

2. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 

проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим признаком 

которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия родители 

приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родители узнают о 

пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические рекомендации. 

3. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь домашних 

заданий (оформление с помощью современных подходов). Она заполняется еженедельно, для того, 

чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи 

каждого конкретного ребенка задания в тетради предусматривают работу по звукопроизношению, 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 
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4. Взаимодействие ДОУ и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников, осуществления сложного процесса коррекции, так как наилучшие результаты 

отмечаются там, где учитель-логопед и родители действуют согласованно. Совместная работа с 

семьей строится через дифференцированный подход к семье, воспитывающей ребенка с ТНР, 

основывается на определении стратегии взаимодействия здесь и сейчас. 

 

2.10. Рабочая программа воспитания 

2.10.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

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

Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в Организации 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы 

воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 
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2.10.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания:  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному      и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1)  содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2)  способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3)  создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4)  осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

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

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 воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

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

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

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

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

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

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

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1)  Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2)  Ценности жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно нравственного направления 

воспитания. 

3)  Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом 

и личностном аспектах. 
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Социальное направление воспитания. 

1)  Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

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

людьми. 

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 ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в 

детсковзрослых и детских общностях. 

4)  Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 

к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1)  Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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 умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4)  Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

1)  Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

2)  Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления 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, 

трудолюбию 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. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного 
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отношения к красоте. Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира 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. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений:  руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей  (законных  представителей), субъектов социокультурного окружения.   

Основные характеристики:  

№ Составляющие 

уклада 

образовательной 

организации 

            Описание Вариативная часть 

1. Базовые и 

инструментальные 

ценности ОО 

(специфика 

реализации   

ценностей)  

Базовые ценности   
- Духовно – нравственное воспитание. 

(Человек.  Родина. Семья. Культура. 

Вера. Труд. Красота.  Познание. 

Здоровье. Дружба. Природа.)   

-Сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как 

Ценность принятия 

любого   ребенка всеми 

участниками   

образовательных 

отношений   

-Ценность раскрытия   

личностного 
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важного этапа в общем развитии 

человека. Поддержка специфики и 

разнообразия детства. Любой ребёнок 

является уникальной развивающейся 

личностью, несмотря на разные 

способности. 

- Семейные ценности. Семья – основа всех 

начал, основа формирования и развития 

личности ребёнка.  Детский сад и семья – 

единое образовательное пространство. 

Дети являются частью семьи и 

сообщества в целом. Принятие семейных 

целей, способов организации 

жизнедеятельности и взаимодействия. 

Трепетное отношение к культурному 

наследию семьи, как части материальной 

культуры, созданной прошлыми 

поколениями, выдержавшей испытание 

временем и передающейся поколениями   

как нечто ценное и почитаемое.   

- Команда педагогов – 

единомышленников, где  педагог – 

самостоятельная, инициативная, 

креативная, ищущая личность, 

являющаяся основным носителем 

образования, культуры, любви и 

уважения к ребёнку.    

- Партнёрство между всеми участниками 

образовательных отношений – 

конструктивное взаимодействие, 

характеризующееся доверием,   

общими целями и ценностями. 

Организация совместной деятельности, 

которая осуществляется с помощью 

общения в контексте формирования у 

детей представлений о себе как 

гражданине РФ («Я- россиянин»), жителе 

родного поселка («Я-

игримчанин»),носителе социокультурных 

норм и традиций в отношениях между 

представителями разных 

национальностей, проживающих на 

территории родного края.   

-Личностно-развивающий и 

гуманистический   

характер взаимодействия взрослых и 

детей.    

- Сотрудничество. Общение «на равных». 

Уважение к  личности ребенка как 

обязательное требование ко   

всем взрослым участникам 

образовательного   

процесса. Осуществление 

потенциала   каждого 

ребенка   в совместной    

деятельности детей со 

взрослыми.  
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образовательного процесса в  формах, 

специфических для детей определённой  

возрастной группы, прежде всего, в 

форме игры,   

познавательной и исследовательской 

деятельности.   

Б) инструментальные ценности:   

Продуктивная деятельность   

Публичная поддержка любых успехов 

детей.   

Поддержка стремления научиться делать 

что-то и  радостного ощущения 

возрастающей умелости.   

Терпимое отношение к затруднениям 

ребенка,  возможность действовать в 

своем темпе.   

Учёт индивидуальных особенностей 

детей,   

стремление найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.   

Создание в группе положительного 

психологического  микроклимата, в 

равной мере проявление любви и  заботы 

ко всем детям: выражение радости при 

встрече,  использование ласки и теплых 

слов для выражения  отношения к 

ребенку, проявление деликатности и  

тактичности.   

Познание окружающего мира   

Негативные оценки даются только 

поступкам   

ребенка и только «с глазу на глаз», а не 

на глазаху группы. 

Недопустимость указания детям, как и во 

что они должны играть, навязывание им 

сюжетов игр.  

Привлечение детей к украшению группы 

к праздникам, обсуждение разных 

возможностей и предложений.   

Побуждение детей к формированию 

ивыражению собственной эстетической 

оценки воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых.   

Привлечение детей к планированию 

жизни группы на день.   

Внеситуативно – личностное общение   
Поощрение желания создавать что-либо 

по собственному замыслу; обращение 

внимания детей на  полезность будущего 

продукта для других или на ту  радость, 

которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке,  папе, другу).   
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При необходимости оказание помощи 

детям в решении проблем организации 

игры.   

Создание условий и выделение времени 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам.   

Научение   

Спокойное реагирование на неуспех 

ребенка и предложение нескольких 

вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое   

время, доделывание, совершенствование 

деталей.  

Создание ситуации, позволяющей 

ребенку   

реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых 

и сверстников.  

2. Правила и нормы   Сложились правила и нормы: 

- проведение регулярной утренней 

гимнастики и   

гимнастики после сна; использование 

приемов релаксации в режиме дня;   

- выполнение несложных поручений, 

заданий (эпизодических и длительных; 

коллективных и индивидуальных);   

- участие в коллективном труде;   

- выполнение общественно-значимых 

обязанностей дежурных;   

- соблюдение комфортной организации 

режимных моментов: привитие 

культурно – гигиенических навыков, 

прогулка, дневной сон, приём пищи, 

свободная деятельность (игра, труд, 

творчество);   

- оптимальный двигательный режим, 

правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок; 

 - доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми; целесообразность в 

применении приемов и методов.  

- участие в 

коллективном труде; 

- выполнение 

общественно-значимых 

обязанностей   

3. Традиции и ритуалы - Ежедневные «Разговорные минутки» 

общения воспитателя с детьми  в начале 

дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнатьновости  (что  

интересного  будет  сегодня?),  обсудить  

совместные  планы, проблемы, 

договориться о правилах. Именно на 

утреннем круге зарождается и 

-Ежедневные 

«Разговорные  

минутки» общения 

перед  завтраком, 

 когда нужно  

настраиваться  на  тему  

дня,  после дневной 

прогулки,  перед сном, 

когда детям  

необходимо 
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обсуждается новое приключение 

(образовательное событие),  дети 

договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог).  Составляющей 

частью  уклада  является 

культура  поведения  воспитателя  в  

общностях  как  значимая  составляющая 

уклада.   

Культура поведения взрослых 

направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных 

задач дошкольного воспитания.   

Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, 

спокойная   

обстановка,  отсутствие  спешки, 

разумная сбалансированность планов – 

это   

необходимые условия нормальной жизни 

и развития детей. Педагогические 

работники соблюдают 

профессиональную этику и культуру 

поведения:   

-  педагог всегда выходит навстречу 

родителям и приветствует родителей и 

детей   

первым;   

- улыбка - всегда обязательная часть 

приветствия;   

- педагог описывает события и ситуации, 

но не даёт им оценки;   

-  не обвиняет родителей и  не  возлагает  

на  них  ответственность за поведение 

детей в детском саду;   

- тон общения педагога с детьми и 

другими взрослыми ровный  и 

дружелюбный, исключается повышение 

голоса;   

- педагог  уважительно  относится  к 

личности воспитанника;   

- заинтересованно  слушает 

собеседника и сопереживает ему;   

- умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему;   

- уравновешен и выдержан в отношениях 

с детьми;   

- быстро  и  правильно  оценивает 

сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;   

-  сочетает мягкий эмоциональный и 

успокоиться;  вечером, 

после вечерней  

прогулки,   в 

форме  рефлексии, 

обсуждения  с  детьми 

наиболее важных  

моментов прошедшего 

дня   
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деловой тон в отношениях с детьми;   

- сочетает требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам;   

-  знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников;   

- соответствует внешнему виду  и 

статусу педагогического работника. 

4. Система отношений 

в общностях 

Составляющей  частью уклада 

является культура поведения воспитателя 

в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых 

направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных 

задач дошкольного воспитания.   

Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, 

спокойная   

обстановка,  отсутствие  спешки, 

разумная сбалансированность планов – 

это  необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Педагогические работники соблюдают 

профессиональную этику и культуру 

поведения:   

-  педагог всегда выходит навстречу 

родителям и приветствует родителей и 

детей   

первым;   

- улыбка - всегда обязательная часть 

приветствия;   

- педагог описывает события и ситуации, 

но не даёт им оценки;   

-  не обвиняет родителей и не возлагает 

на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;   

- тон общения педагога с детьми и 

другими взрослыми ровный  и 

дружелюбный, исключается повышение 

голоса;   

-  педагог  уважительно  относится  к 

личности воспитанника;   

-  заинтересованно  слушает 

собеседника и сопереживает ему;   

- умеет видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему;   

- уравновешен и выдержан в отношениях 

с детьми;   

-  быстро  и  правильно  оценивает 

сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о поведении и 

способностях воспитанников;   

-  сочетает мягкий эмоциональный и  

Современные формы 

взаимодействия в 

общности педагогов:   

-  методический 

терренкур (достижение 

точек роста);   

- МО  по  темам 

самообразования;   

- наставничество в  

практико-

ориентированных  

формах;   

- кружок  качества 

(взаимопосещения).  

Взаимодействуя, 

педагоги, побывав  друг 

у друга,  проведя 

анализ увиденного, в  

общении каждый 

педагог  вкладывает 

очередную  

«изюминку» в свою  

педагогическую 

копилку.   

Данные   формы   

обогащают систему 

отношений в 

общностях и 

приемлемы как для 

молодого педагога, так 

и  для  опытного,  для 

всех  сотрудников  

учреждения,  а  также 

проводятся с участием  

родителей: ежегодная  

педагогическая акция  

«Большая перемена».   
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деловой  тон  в  отношениях с детьми;   

- сочетает требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам;   

-  знает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников;   

- соответствует  внешнему виду и 

статусу педагогического работника 

5. Характер 

воспитательных 

процессов 

Воспитательный   потенциал 

социокультурного окружения активно 

используется по направлениям 

«Познавательное воспитание» (уголок 

леса в детском саду,  огород), 

«Патриотическое воспитание», 

«Социальное воспитание», 

«Физкультурное  и оздоровительное 

воспитание»,   «Эстетическое 

воспитание»  

Детская общность 

является полноправным 

участником 

воспитательного 

процесса   

6. Организация РППС   Созданы развивающие центры, 

тематические уголки по  направлениям 

воспитания «Патриотическое  

воспитание», «Познавательное 

воспитание»  «Социальное воспитание», 

«Физкультурное  и  оздоровительное 

воспитание», «Эстетическое  

воспитание»   

Зоны активности по всем направлениям 

воспитания с  возможностью свободного 

доступа детей к материалам  и пособиям, 

организации  совместной  и  

самостоятельной работы.   

-  Многофункциональный   

«Уголок уединения», психологической 

разгрузки -  специальное место, в 

котором  ребёнок может  побыть  один, 

 подумать, поиграть.   

- Информационные доски в группах 

«Моё настроение», «Здравствуйте, а это  

мы!»,  дидактические  игры  по  

направлениям воспитания.   

-Возрастная и гендерная адресованность 

оборудования и  материалов  с 

целью формирования  гендерного 

поведения дошкольников. Соблюдать 

право ребёнка на  свободу  выбора 

самостоятельной образовательной  

деятельности.   

Создание пространств 

культивирования 

традиционных   детских   

игр (отказ  от   

перенасыщенности).   

-Созданы зоны 

активности по 

направлениям 

социальное и трудовое с 

возможностью 

свободного доступа 

детей к материалам и 

пособиям, организации 

совместной  и 

самостоятельной 

работы.  

 

Цель и смысл деятельности ДОО, миссия: 

Деятельность ДОО направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, а также на воспитание личности ребенка. 
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Принципы жизни и воспитания в ДОО: 
В ДОО осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, направленную 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Образ, её особенности, символика, внешний имидж. 

Образ ДОО  - это: 

-развитие вариативных форм образовательных услуг;  

-повышение профессиональной компетентности педагогических кадров посредством КПК, 

семинаров, семинаров-практиков, мастер-классов, взаимопосещений и т.д.;  

-внедрение инновационных форм работы с педагогами и современных технологий и методов 

работы с детьми;  

-участие педагогов в профессиональных конкурсах, публикации, Портфолио педагога; СМИ; 

участие воспитанников в конкурсах, мониторинг развития детей, Портфолио;  

-реализацию мер, направленных на сохранение, укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей;  

-осуществление деятельности по оптимизации системы развития интеллектуальных и творческих 

способностей дошкольников; внедрение и использование современных образовательно-

оздоровительных технологий, форм, методов и приемов работы с детьми; открытые мероприятия, 

дни открытых дверей;  

-консультационный пункт, кружки; внедрение инновационных и интерактивных форм 

взаимодействия с семьями.  

Символика ДОО 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. Педагогический коллектив МАДОУ детского сад «Рябинушка» создает 

благоприятную среду, чтобы воспитанникам жилось интересно, весело, дружно и наши дети 

с удовольствием шли в свой любимый детский сад, а родители стали союзниками и 

партнерами.  

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам. Основная особенность – это взаимоприятие и 

сотрудничество. Педагог ориентирован на привлечение воспитанников к обсуждению и 

совместному решению общих дел, проблем. Создает условия для самореализации и проявления 

творческой инициативы детей. Уважение к личности ребенка, отношение к успехам и неудачам 

Отношение к родителям. Доверительные отношения, важно понимать и уважать друг друга, 

ведь только тесный контакт между ними даст положительный результат в обучении и воспитании 

ребенка. Нужно построить совместную деятельность, поэтому педагогу важно найти общий язык 

с родителями, определить общую цель и стремиться её достичь общими усилиями. Ведь главной 

задачей в совместной деятельности педагога и родителя – организовать условия благополучного 

развития ребенка в саду и в семье. 

Отношение к сотрудникам 
Простая улыбка, простое приветствие к сотрудникам дает вам репутацию работника со счастливой 

личностью. Уменьшение гнева к минимуму и контроля личных чувств позволит Вам обрести 

репутацию сотрудника с положительным отношением к работе. Работа идёт на позитиве, в 
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правильном направлении. Чувствовать себя комфортно на рабочем месте и стать работником, 

которому всё нравиться в труде, владеть позитивным отношением к деятельности, отдавать весь 

свой потенциал на благо ДОО. Позитивное отношение – одно из качеств, которое помогает стать 

лучшим.   

Отношение к партнерам. Партнерские отношения возникают при любом дружественном 

взаимодействии между людьми. Ведущие цели взаимодействия: это создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений. Партнерские 

отношения основываются на общности интересов Будучи деловыми партнерами, вы сможете 

добиться успеха только в том случае, если хотите принести пользу не только своей работе, но и 

делу партнера. 

Ключевые правила ДОО  

1. Мир вокруг безопасный и интересный. В детском саду всегда комфортно и безопасно. 

2.  Регулярное общение с ребенком 

3. Улыбка. Эмоциональная среда закладывает в детях прежде всего позитивное 

отношение к себе. Ребенок должен понимать и чувствовать, что он в этом мире главный, 

важный и ему всегда рады. Предметная среда должна быть обустроена так, чтобы вызывать 

любопытство и желание что-то пробовать, экспериментировать. Педагог же должен 

встречать активность ребенка не с сопротивлением, а с поддержкой, инициативностью. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; особенности РППС, отражающие образ 

и ценности ДОО. 

Традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива.  Каждый ребенок – личность, а 

все вместе – дружный коллектив, этому способствуют традиции, которые помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сплочённости сообществу детей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Создание групповых традиций– 

необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие все вместе прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем: 

- «Утреннее приветствие» (дети встают в круг, берутся за руки, улыбаются друг другу, передают 

хорошее настроение, говорят приветствия и пожелания на этот день); 

- «Календарь настроения». О настроении каждого ребенка знает не только педагог, но и его 

товарищи, которые помогаю ему найти причину плохого настроения и изменить его в лучшую 

сторону; 

-уголок творческой мастерской «Умелые ручки», по традиции в нем дети могут реализовать свои 

задумки, идеи, закрепить получений материал; 

- «День рождение». Традиция наших детей празднование дня рождения. Дети с большим 

желанием, интересом готовятся к нему. Совместно с педагогом готовят подарки, сделанные 

собственными руками; 

- Не редко происходит такое, что одну и туже книгу хотят рассматривать несколько детей, 

получается так, дети нечаянно повреждают странницы, в связи с этим решили ввести традицию: 

«Юные санитары книжек». 

-социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

-замечательный день в жизни всего народа «День Победы». Готовим праздничный концерт и 

подарки, сделанные своими руками. Совместно с родителями и детьми всего детского сада мы 

посещаем памятник Героя Г.Е. Собянина, обелиск с именами погибших, защищая нашу Родину. 

Этот праздник стал неотъемлемой традицией нашего детского сада; 

-Стало традицией встречать «Масленицу» и «Пасху». На «Пасху» с ребятами мы расписываем 

яйца и делаем выставку. Маслинная неделя проходит весело, радостно, с песнями, плясками, 

колядками; 

-Проведение «Богатырских состязаний», знакомим с историей и культурой своей страны, с 

народными обрядами и обычаями, мальчишки показывают свою удаль и сноровку; 
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-Проведение конкурса «Принцесса маленькой страны», где принимают участие девочки 

подготовительной группы. Показывают свои умения и навыки; 

-Участие родителей и детей группы в делах детского сада 

-Совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении благоустройстве участка группы 

развивает чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

- «Встреча с интересными людьми» (во время мероприятий). Расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых- все это 

способствует развитию коммуникативных навыков. 

- Участие родителей в конкурсах. Большую роль в установлении доброжелательной атмосферы в 

семье, расширении знаний детей о своих близких людях играет приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству. Регулярно в детском саду проходят конкурсы совместного творчества 

детей и родителей, такие как: - «Осенняя фантазия», 

- «Зимние забавы», 

- «Весна-красна» и другие. 

«Волшебные» слова 
Речевой этикет — один из главных аспектов гармоничного развития детей, он является 

основой общественных отношений, поэтому требует особого внимания. В дошкольном возрасте 

ребенок должен усвоить основные правила общения с окружающими. К 3 годам у него в лексиконе 

появились «вежливые» слова: малыш может поздороваться, попрощаться, извиниться, 

поблагодарить. Обращаясь с просьбой, говорит «пожалуйста». Усвоение этих правил происходит 

постепенно, и личный пример близких — самый действенный метод. Кроме того, эффективными 

могут быть уроки вежливости в виде коротких и ритмичных стихов. Помимо правил этикета, они 

тренируют речь и память ребенка, расширяют словарный запас. 

Формирование речевого этикета у детей старшего дошкольного возраста происходит за счет трех 

основных компонентов: употребления разных форм речевого этикета, умение «развернуть» их и 

сопроводить приветливой мимикой и вежливой интонацией. 

К 5-6 годам ребенок должен усвоить, что необходимо: 

-всегда здороваться и прощаться со взрослыми и детьми; 

-использовать слова «спасибо» и «пожалуйста»; 

-обращаться ко взрослым на «Вы»; 

-извиняться, если совершил проступок; 

-не следует сплетничать и ябедничать; 

-нельзя перебивать собеседника; 

-не оскорблять других людей; 

-не повышать голос; 

-не использовать в речи слова-паразиты. 

 Особые нормы этикета в ДОО. 

-Правила столового этикета 

-Этикет приветствия 

-Как вести себя вне дома? 

-Правила дружбы 

Общности образовательной организации   

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники  

общности  разделяют  те  ценности,  которые  заложены в основу  Программы воспитания. Основой 

эффективности 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 стремления 

к общению и взаимодействию;   

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; заботиться о том, чтобы дети непрерывно 
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приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;   

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;   

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников  

(организованность,  общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность);   

- 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 ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели  развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома  и  в  ДОУ.  Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и  в  дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для  

его  оптимального  и полноценного  развития  и  воспитания.   

Детско-взрослая общность.  Для общности характерно содействие друг другу,  сотворчество  

и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к  ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у  всех участников 

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и  становятся его собственными.   

Общность  строится  и задается  системой  связей  и  отношений  ее  участников.  В  каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от  решаемых 

воспитательных задач.   

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе  сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним  такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.   

Воспитатель воспитывает у детей привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе.Поэтому так важно придать детским  взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.   

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для  всех  правилам,  

нормам  поведения  и  традициям.  Отношения  с  младшими  –  это  возможность  для  ребенка  

стать  авторитетом  и  образцом  для  подражания,  а  также  пространство для воспитания заботы 

и ответственности.   

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной  

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.   

 

Воспитывающая среда образовательной организации   

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.   

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь: люди, их внешний вид, речь, 

взаимоотношения, поступки и дела; природа; это семья, детский сад, немного улицы.  

Воспитательный процесс процесс непрерывный.  Каждую   минуту в повседневной жизни,в   игре, 

во время   образовательной   деятельности   идет  воспитательный процесс. В детском саду одним 
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из главных инструментов является воспитатель, так как именно он находится в группе целый день 

с детьми. Это требует от  взрослого  большого  педагогического такта,  выдержки, доброты, 

человечности.Педагог должен быть  честным и правдивым, искренним и  принципиальным, 

душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; 

приветливость,  умение выбирать приемы, соответствующие настроению  ребенка –

вовремя пошутить,успокоить,доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во  всем.  

В манере разговаривать, одеваться и т.д.   

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как  условия  

решения  возрастных  задач  воспитания.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском 

саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
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инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общая психологическая  атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки,  разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и  развития детей.   

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:   

1) педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей   

первым;   

2) улыбка – всегда обязательная часть приветствия;   

3) педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;   

4) педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение   

детей в детском саду;   

5) тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;   

6) уважительное отношение к личности воспитанника;   

7) умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;   

8) умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

9) уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;   

10) умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время   

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;   

11) умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;   

12) умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

13) знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   

14) соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся». 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не осуществляется, так 

как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 



93 
 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро  

Способный понять и принять, что такое    «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно- 

оформительской, музыкальной, словесно- речевой, 

театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

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, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая 

к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, Проявляющий ответственность за свои действия и 
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дружба, 

сотрудничество 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1.Патриотическое Родина, 

природа 

Имеющий представление о своей стране, своей малой 

Родине, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

2.Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, проявляющий задатки чувства долга: ответст- 

венность за свои действия и поведение; принима- ющий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом 

имеющихся речевых возможностей, в том числе с 

спользованием доступных способов коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 
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3.Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в 

самообслуживании. 

4.Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной 

активности, понимающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. 

Готовый к использованию индивидуальных средств 

коррекции, вспомогательных технических средств для 

передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5.Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в доступной 

самостоятельной деятельности. 

6.Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.10.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

  

Патриотическое направление воспитания   

соотносится  Образовательная область «Познавательное развитие»  Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»   
Ценности: Родина и природа.     

Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей  стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом  (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения  принадлежности к своему народу.   

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого  понятия 

«патриотизм»и определяется через следующие взаимосвязанные  компоненты:   

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего  края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа  России;   

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

 - регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и  культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе  понимания  ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России.   

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

наследию своего народа;   

-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства   

собственного достоинства как представителя своего народа;   

-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим   

соотечественникам и   согражданам,   представителям   всех   народов   России, к  ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их  этнической принадлежности;   

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания  единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к природе.   

Духовно-нравственное направление воспитания соотносится  Образовательная область 

"Социально-коммуникативное развитие"  Ценности: жизнь, милосердие, добро.   

Задачи духовно-нравственного направления воспитания:   
 -воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;   

 -воспитание уважительного отношения к другим людям –детям и взрослым (родителям,   

(законным   представителям),   педагогам,   соседям   и   другим),   вне  зависимости от их 

этнической и национальной 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,  

-дружелюбию, сотрудничеству, умению 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.   

Социальное направление воспитания соотносится Образовательная область «Речевое 

развитие»   
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Ценности: Семья, 

дружба, человек и сотрудничество.    

Формирование ценностного отношения детей к  семье,  другому  человеку,  развитие дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.   

Задачи социального направления воспитания:   

 -формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа   

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре  и  

детской  литературе,  примерами  сотрудничества  и  взаимопомощи  людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев),  милосердия  и  заботы.  Анализ поступков 

самих  детей  в  группе  в  различных  ситуациях;   

-формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы,  ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать  правила;   

-развитие способности поставить себя  на  место  другого  как  проявление  личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма.   

-организовывать сюжетно-ролевые игры  (в  семью,  в  команду  и  т.  п.), игры справилами,  

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;   
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видахдеятельности;   

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;   

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи.   

Познавательное направление воспитания соотносится Образовательная область 

«Познавательное развитие» Ценности: познание.    
Формирование  ценности  познания,  целостной  картины  мира,  в  которой   

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.   

Задачи познавательного направления воспитания:   
-развитие любознательности,  формирование опыта познавательной инициативы;   

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;   

-приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет -  источники, дискуссии 

и др.).   

Физическое и оздоровительное направление воспитания  соотносится  Образовательная 

область «Физическое развитие», Ценности: жизнь и здоровье.   

-Формирование навыков здорового  образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего.   

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде  любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики  и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок.   

Задачи по формированию здорового образа жизни:   
-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной  деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для  гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  - закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

-укрепление опорно-двигательного аппарата;  

- развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;   

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;   

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

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация   подвижных, спортивных игр,  в  том  

числе  традиционных  народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  создание 

детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни 

-введение оздоровительных традиций в ДОО.   

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является  важной 

частью воспитания культуры здоровья.  

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того,  что  чистота  лица  и  тела,  

опрятность  одежды  отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям  окружающих людей.   

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.   

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из  ключевых  ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с  определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство и  постепенно они становятся для него привычкой.   

Работа  по  формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков  в  учреждении 

проводится в тесном контакте с семьей.   

Трудовое направление воспитания соотносится образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» Ценности: труд.     

Формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка 

к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  Каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны  стать повседневными.   Только   при   этом  условии труд оказывает на 
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детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его  

нравственной стороны.   

Основные задачи трудового воспитания:   
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных преобразованием материалов и 

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

детей.   

Формирование навыков, необходимых  для трудовой  деятельности  детей,   воспитание  навыков  

организации  своей  работы,  формирование  элементарных  навыков планирования.   

Формирование трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой  задачи).    

Эстетическое направление воспитания оотносится  образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»,  Образовательная область «Речевое развитие». 

Ценности: культура, красота.   

-Формирование  у  детей  уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого  общества.  

-Формирование у детей ценностного отношения к красоте. Конкретные  представления  о  культуре  

поведения  усваиваются  ребенком  вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.   

Основные задачи этико-эстетического воспитания:   
-формирование культуры общения, поведения, этических представлений;   

-воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека;   

 -развитие   предпосылок   ценностно-смыслового   восприятия   и   понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;   

 -воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;   

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;   

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать  себя  прекрасным, создавать 

его.   При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

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

удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и  по  имени  и  отчеству;  не  перебивать  

говорящих  и  выслушивать  других;  говорить  четко,  разборчиво, владеть голосом;   

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО;    

- формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее;   

- формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать  все за собой;    

- формировать умение приводить в порядок свою одежду.   

Цель эстетического  воспитания   –  становление   у  ребенка  ценностного  отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного  опыта  и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на  становление  нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.   

Формы совместной деятельности с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-родительское собрание;  
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-педагогические лектории;  

- мастер - классы 

-родительские конференции; 

- круглые столы; 

-родительские клубы; 

-клубы выходного дня;  

События образовательной организации   
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой   

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности.  Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.   

Воспитательное событие в учреждении – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.    

События 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. 

 

 События, спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты, беседы, общие дела 

 

События формы, приёмы работы с детьми 

Режимные моменты 

Конфликтная ситуация между детьми беседа «Кто виноват, давайте разберемся» 

Ребенок не хочет делиться игрушкой сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Разбросанные игрушки чтение воспитательной сказки  «Сказка про 

Зайку, от которого сбежали игрушки» 

Конфликтная ситуация «Обзывание» 

проявление словесной агрессии среди детей 

Разговорные минутки «Давайте говорить друг 

другу комплименты» (можно использовать 

аудиозапись первого куплета песни Б. 

Окуджавы); метод сказкотерапии 

«Крокодильчик»; коммуникативная игра 

«Скажи мишке добрые слова» 

Конфликтная ситуация между детьми «Ссоры 

и драка» 

Разговорные минутки «Как избежать 

конфликтов?»; Обсуждение стихотворения «С 

чего начинается ссора?»; дидактическая игра 

«Наши поступки», метод арт – терапии 

«Совместное рисование»; метод сказкотерапии 

«Маленький медвежонок» 

Конфликтная ситуация между детьми 

«Жадность» 

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра); 

просмотр и обсуждение мультфильма «Жила – 

была Царевна -Жадина» 

Тревога ребнка Просмотр и обсуждение мультфильма «Про 

бегемота, который боялся прививок»; игра на 

развитие эмоционального интеллекта «Как ты 

себя чувствуешь?»; рисование на тему «Мое 

настроение»; песочная терапия; 

Коммуникативная игра с мячом «Собираем 

добрые слова»; упражнение «Закончи 

предложение» 

Традиции утренних встреч детей 

Утро радостных встреч - Приветствие детей друг друга, пожелания, 

обсуждение планов, деятельности на день 

Традиции-ритуалы группы Утро улыбок, утро обнимашек, утро подарков 
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просто так, утро небылиц, перевертышей, утро 

встречи с музыкой и др 

  

Ребенка не берут в игру дети -Беседа «Ступеньки дружбы, с чего начинается 

дружба» 

«Почему нужно уметьуступать» Цель: 

учить детей избегатьссор, уступать и 

договариваться друг с другом.Развивать 

способность оценивать своё отношение к 

позитивным и негативным поступкам 

«Правдивость» Цель: Формировать 

представления о нравственном понятии 

«уступать, прощать», учить давать моральную 

оценку поступка героя, помочь понять, что 

уступить, прощатьукрашает человека - беседа 

«Просим прощения» 

Ребенок обманывает Цель: Формировать представления о 

нравственном понятии «правдивость», учить 

давать моральную оценку поступкагероя, 

помочь понять, что ложь не украшает человек 

- беседа «Правдивость» 

Ребенок устраивает истерики - буклет «Как бороться с детской истерикой» 

Ссовместные реализуемые проекты 

Агрессивные дети Проект «Мир эмоций детей» 

Обидчивый ребенок  «Как управлять своими эмоциями» 

Чем занять ребенка в выходные  Проект «Спорт - это путь к здоровью» 

Закаливание детей  «Школа здоровья» 

События образовательной организации. 

Событие - взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

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

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

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

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОО: 

-ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

-социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

-чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

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

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

-рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

-организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок 

и тому подобное); 

-экскурсии (в 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 предметно-пространственной среды. 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО 

или запланированные): 

-знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты среды, 

отражающие региональные, этнографические и другие 

-особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

-компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

-компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

-компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Приобщение к русской культуре  строится  в  объеме,  достаточном  для  нормального  вхождения  

в  школьную  жизнь,  обеспечивающем  по  возможности  полноценное пребывание ребенка в 

детском коллективе, где преподавание будет  происходить на русском языке. При этом было бы 

ошибкой считать, что задача детского сада и школы заключается в отрыве ребенка от семьи и 

погружении в доминирующую русскую среду. Интересы семьи должны быть на первом месте.  

Уважение к самому себе, своему происхождению, родине предков, стремление поддержать и  

сохранить  свой  родной  язык  и  культуру  не  должны  вступать  в  противоречие с получением 

полноценного образования на русском языке.    

Образовательный процесс в ДОУ строится в условиях поликультурности, первостепенной 

задачей для педагогов при работе с детьми является установление доброжелательной атмосферы, 

личного контакта с ребенком и его семьей, а затем  создание условий, открывающих для детей 

возможность нового цикла воспитательной работы являются общие для всего  детского  сада  

событийные  мероприятия,  которые  в  свою  очередь  переросли  в  традиции дошкольной 

организации.  

 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОУ, положена общепринятая 

праздничная культура, которая выработалась в нашей стране.  

Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  интересов  детей,  по  

необходимости,  праздничный  календарь  событий может дополняться другими событиями.  
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Социальное партнерство. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Цель взаимодействия с социальными партнерами - создание системы взаимосотрудничества 

ДОУ с социальными институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала.  

Задачи взаимодействия с социальными партнерами: 

1. Анализ объектов социума для определения целесообразности установления социального 

партнерства; 

2. Установление контактов с организациями и учреждениями поселка; определений 

направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с определением сроков, 

целей и конкретных форм взаимодействия; 

3. Разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с объектами 

социума по различным направлениям деятельности детского сада; разработка методических 

материалов для реализации данных проектов; разработка системы материального поощрения для 

сотрудников, участвующих в реализации проектов взаимодействия с социальными партнерами. 

4. Определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего сотрудничества 

с организациями социума. 

5. формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в 

местном социуме.  

 Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 

основании договора между организациями. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с социальными партнерами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  

Для реализации рабочей программы воспитания детский сад сотрудничает: 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Общеобразовате
льные школы 

Преемственность в 
подготовке детей к 

Совместные консилиумы, открытые просмотры ООД и 
уроков. 

Праздничные события    Задачи   
Праздник   

   

- Создание у детей радостного настроения, 

эмоционального   

подъема, формирование праздничной культуры.   

Подготовка к празднику   Вызвать у детей интерес к предстоящему торжеству, 

на  основе этого интереса формировать  их  

моральные  и  нравственные качества, 

художественный  вкус.   
Деятельность в предпраздничные дни и в  

момент празднования какого-либо события   

Сплотить детей и взрослых, между которыми 

возникает  полезное сотрудничество  Способствовать  

желанию ребят  участвовать  в  играх, танцах,  

инсценировках,  принимать  активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других 

помещений  детского сада.  Формировать активную 

позицию и приобщениек  человеческой  культуре,  

традициям  и  обычаям  народов, проживающих на 

территории ХМАО - Югры 
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обучению в школе. Экскурсии детей в школы. 

Сбор сведений об успеваемости выпускников. 

Приглашение учителей и завучей на родительские 

собрания. 
Познавательные беседы с детьми. 

Встреча с первоклассниками - выпускниками ДОУ. 

Педсовет по преемственности обучения в школе. 

Детская 
поликлиника 

ИРБ №2 

Мониторинг состояния 
здоровья; профилактика 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром. 
Консультирование родителей. 

Назначения, сопровождение в период после болезни. 

 

Детская 

библиотека  

Приобщение детей к 

культуре чтения. 

Расширение кругозора 

дошкольников. 

Использование передвижного фонда библиотеки.  

Совместные тематические занятия и игры, праздники, 

викторины, выставки детского творчества. 

Посещение тематических выставок. 
Организация экскурсий для детей. 

Дом культуры 

«Россия» 

Развитие познавательных 

интересов средствами 
искусства. 

Посещение театрализованных представлений. 

Проведение досуговых и праздничных мероприятий 
(«Разноцветные капельки», «Божий дар», «Красные 

маки» и пр.). 

Просмотр мультфильмов. 

 Экскурсии в ДК, знакомство со сценой, занавесом, 
зрительным залом, студиями, кружками. 

Игримский 

центр творчества 

Развитие представлений о 

жанрах музыкального 
искусства; эстетическое 

воспитание 

Просмотр концертов. 

Проведение тематических мероприятий. 
Концерты учащихся музыкальной школы в детском 

саду. 

Экскурсии. 

Муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительног
о образования 

спортивная 

школа «Арена» 

Формирование основ 
здорового образа жизни, 

укрепление здоровья 

детей. 

Занятия в бассейне и спортзале. 
Участие в спортивных соревнованиях. 

Сдача норм ГТО. 

Спортивные развлечения, досуги. 
Физкультурные тренировочные занятия. 

 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Берёзовскому 

району. 

Воспитание 
ответственного участника 

дорожного движения. 

Профилактика ДДТТ. 

Встречи детей с сотрудниками ГИБДД. 
Участие в конкурсах и выставках. 

Участие сотрудников ГИБДД в родительских собраниях.  

Беседа с детьми по правилам дорожного движения. 
Совместные профилактические мероприятия. 

КУ ХМАО-

Югры 

«Центроспас - 
Югория по 

Берёзовскому 

району 
 

Воспитание 

ответственного поведения 

дома и на улицах посёлка. 

Знакомство с правилами пожарной безопасности. 

Встречи детей с сотрудниками пожарной организации, 

консультации, инструктажи с педагогами, Дни 
безопасности, тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников ДОУ. 

Отдел по делам 

несовершенноле

тних ОВД по 
Берёзовскому 

району 

Воспитание безопасного 

поведения дома  

и на улицах посёлка. 
Профилактика жестокого 

обращения с детьми. 

Беседы с детьми о безопасном образе жизни. 

Беседы с родителями, родительские собрания. 

Население 

поселка 

Дополнительная 

информированность  и 
просвещенность о работе 

ДОУ 

Работа консультативного пункта для родителей 

неорганизованных детей. 
Проведение консультаций специалистами, педагогами 

ДОУ. 

Функционирование официального сайта ДОУ. 
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2.10.4   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В ДОУ большое внимание уделяется коррекционно-развивающему направлению как 

приоритетному в работе с детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из важных направлений. 

Осуществление коррекции речевого и психофизического развития – первостепенная задача 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. 

Проблема раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

становится особенно значимой, что обусловлено следующими факторами: растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности 

и различного этиопатогенеза и сопутствующими отклонениями в развитии. Этим определена 

актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования, в частности, 

применительно к группам компенсирующей направленности. 

Подраздел «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР», 

обеспечивающий осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей групп 

компенсирующей направленности, прежде всего, речевых, системного логопедического 

воздействия, комплексного психолого- педагогического сопровождения, создание специальных 

условий, организацию коррекционно-развивающего пространства. 

Реализация приоритетного направления в ДОУ способствует проводить необходимую и 

своевременную квалифицированную коррекцию речевого и психофизического развития 

детей в условиях учреждения. Специфика географических, национальных, 

социокультурных условий. 

Ближайшее окружение, географическая и общественная среда, в которой живут  дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. Поэтому особенно важной становится реализация 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, родному краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Тульской области); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Тульской области; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

родного края. 

При реализации задач: 

- образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» - дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; 

- образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, 

лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; 

- образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учетом характера мышления детей, способности к 

обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям  семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы необходимы: комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной задачей 

является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребенка. 

Ознакомление детей ДОУ с ХМАО – Югрой, -Игримом, родным поселком, их             историей, 

народным творчеством, обогащение представлений о климатических особенностях,   
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неживой и живой природе края ведется фрагментарно, с учетом контингента и возможностей 

детей с ТНР на текущий учебный год и может варьироваться. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Реализуется в форме специальных коррекционно-

развивающих занятий. В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультминутку. 

Доминантными являются подгрупповые занятия с учителем- логопедом и учителем-дефектологом 

с целью коррекции имеющихся отклонений у обучающихся с ТНР. Выбор различных форм и 

методов осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их 

возможностей, уровня освоения Программы и решения конкретных педагогических и 

коррекционных задач. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности обучающихся в условиях 

развивающей предметно-пространственной среды группы по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей сТНР – 3- 4 часа в день. 

Цель введения темы – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Перспективное планирование 

содержания воспитательно-образовательной работы представляет собой взаимосвязанную 

цепочку введения в рассматриваемую тему, ее освоение в процессе образовательной деятельности 

(непрерывной образовательной деятельности, совместной, самостоятельной детской деятельности 

в условиях РППС, стимулирующей процессы саморазвития и творческие проявления ребенка). 

Мониторинг освоения Программы детьми групп компенсирующей направленности проводится 2 

раза: в сентябре и апреле текущего учебного года. 

Его продолжительность– 2 недели, 3 раза в год (сентябрь, январь, апрель). 

Региональный компонент реализуется через организацию работы по направлениям: 

«Физическое здоровье и развитие» и «Ознакомление детей с родным краем». Двигательная 

активность детей увеличена (в организованных формах оздоровительно- воспитательной работы – 

до 8 часов в неделю с учетом особенностей и возможностей воспитанников, времени года, режима 

работы учреждения). Двигательный режим включает в себя: утреннюю гимнастику, 

физкультминутки, динамические паузы, игры разной подвижности, игровые упражнения на 

развитие общей и мелкой моторики, физические упражнения на прогулке, гимнастику 

пробуждения, индивидуальную работу по развитию движений, элементы логоритмики.  

Ознакомление воспитанников с материалом, регламентированным Региональным компонентом, 

проводится вариативно, с учетом принципа доступности, особенностей и возможностей 

обучающихся с ТНР. 

В дни каникул (январь) и в летний период занятия не проводятся, в зимнее время 

проводятся мероприятия эстетически-оздоровительного цикла, а в летнее – экскурсии, целевые 

прогулки, мини-походы, развивающие, спортивные и подвижные игры, физкультурные досуги. 

Таким образом, обеспечивается реализация общих и коррекционных задач Программы ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность по возрастным группам  регламентируется в 

соответствии с утвержденными: календарным учебным графиком, учебным планом, 

пояснительной запиской к нему и сеткой - расписанием на текущий учебный год (документы 

размещены на сайте учреждения, с учетом требований по возрастам). 

В практике педагогов ДОУ применяются различные виды планирования воспитательно-

образовательной и коррекционно-развивающей работы: перспективное, календарное, ежедневное. 

Разработан алгоритм составления плана, учитывающий реализацию ФГОС ДО и условия 

пребывания обучающихся в группах компенсирующей направленности. 

Организация предметно-пространственной среды   

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной; доступной; безопасной; здоровье сберегающей, эстетически привлекательной.   

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ДОУ и включает в себя: оформление помещений; оборудование; игрушки.   
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При выборе материалов и игрушек для ППС учреждение ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.   

Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, 

связанные с качественной реализацией Программы.   
-Формировать основы  общей  культуры  детей  в  процессе  экскурсий,  взаимопосещений музеев, 

библиотек.   

-Обеспечивать интегративный характер образовательного процесса через проведение 

интегрированных занятий, совместных мероприятий как на базе ДОУ, так и МАУ СОШ им. 

Г.Е.Собянина поселка Игрим.   

-Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с помощью участия в 

поселковых детских творческих конкурсах, выставках, программах, организуемых культурно-

досуговыми   учреждениями (ДК «Россия», Выставочный зал). 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране 

и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей 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; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

6) Региональный компонент воспитательной работы   

7) Разработанная Программа предусматривает включение  воспитанников  в  процессы 

ознакомления с  региональными  особенностями  городкого поселения Игрим. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств,  представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного  края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском  саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности:   

-подвижные игры и забавы народов ХМАО - Югры;   

-слушание музыки и песен авторов ХМАО - Югры;   

-наблюдения в природе региона;   

-чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей ХМАО - Югры;   

-знакомство с народно-прикладным искусством ХМАО - Югры 

Именно в семье происходит зарождение духовно-нравственных ценностей,  в последующем 

оказывающее большое влияние на формирование личности ребенка.   

Программа воспитания предусматривает обогащение форм работы с родителями  проектной 
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деятельностью, направленной  на  реализацию задач воспитания средствами реализации 

регионального компонента.   

Цель - приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного края,   

посредством взаимодействия всех субъектов образовательного пространства.   

Принципы работы:   
-краеведческий принцип;  

-обеспечение субъективной позиции всех участников педагогического  процесса;   

-принцип интегративности;   

-гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей;   

-динамичность;   

-развивающий принцип;  

-принцип историзма.   

Социокультурный контекст   
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой  человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает  на идеи и поведение человека.    

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы воспитания.    

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей Программы. 

Он  учитывает этнокультурные, конфессиональные и  региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов Программы.  Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. 

В   рамках   социокультурного   контекста   повышается   роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе.   

Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ имеет ряд особенностей, 

которые являются  значимыми и определяющими для реализации  социокультурного контекста 

Программы:   

Административно - территориальный фактор: детский сад находится в экологически 

благополучном районе. Промышленных объектов вблизи Учреждения нет. Ближайшими 

объектами социального партнёрства являются: физкультурно – оздоровительный комплекс, 

детская библиотека, жилые дома. 

Национальные  особенности детей: следует  отметить  наблюдающуюся тенденцию к 

увеличению числа детей, для которых  русский  язык  не  является  родным. С целью защиты и 

развития национальных культур, региональных культурных традиций, Программа адаптирована к 

индивидуальным особенностям воспитанников.   

Экологический фактор:  детский сад располагается среди жилых домов.  

Состояние  здоровья  воспитанников:  Только здоровый ребенок может усвоить объем знаний и 

умений, необходимый для обучения в школе. По итогам комплексной оценки состояния здоровья 

в ДОУ с каждым годом увеличивается количество детей  со второй  и  третьей  группой  здоровья.  

Поэтому огромное внимание в ДОУ уделяется  проблеме  формирования  у  дошкольников основ 

физической  культуры и здоровья, которая может  быть решена  при  условии тесного 

взаимодействия всех сотрудников детского сада, а также сотрудничества  ДОУ с родителями 

воспитанников.  В сложившейся ситуации важной задачей педагогического коллектива 

дошкольного учреждения является систематическая работа в данном направлении. 

Перечисленные факты учтены при организации различных видов детской деятельности в группах 

с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса спланировано с 

учетом современной концепции развития личности ребенка, а также региональных подходов к 

образовательному процессу в дошкольном учреждении и предполагает включение отдельных 

элементов народной культуры в процесс развития ребенка, т.к.  наследие каждого народа содержит 

ценные идеи и опыт воспитания.   

В образовательном процессе ДОУ отражена работа по приобщению детей к истокам народной 

культуры ХМАО - Югры, знакомство с обычаями и традициями народов, проживающих на ее 

территории. Дети дошкольного возраста в доступной для них форме (образовательная, игровая  
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деятельность,  режимные  моменты  и  др.)  усваивают знания о своей родословной, почитание 

родителей детьми, знание фольклора, народных праздников и игр, отражающих духовность 

народа, его характер, цели, установки и т.д.   

2.10.5. Календарно-тематический план воспитательной работы 

Событие (мероприятие) Группы Сроки Ответственные 

День знаний Группы старшего возраста 1 сентября Воспитатели 

День окончания Второй мировой 

войны. 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Группы старшего возраста 3 сентября Воспитатели 

Международный день 

распространения грамотности 
Группы старшего возраста 8 сентября Воспитатели 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 
Группы старшего возраста 27 сентября Воспитатели 

Международный день пожилых 

людей; Международный день 
музыки 

Группы старшего возраста 1 октября 
Воспитатели 

Муз. руководитель 

День защиты животных Все группы кроме раннего возраста 4 октября Воспитатели 

День учителя Группы старшего возраста 5 октября Воспитатели 

День отца в России 

 
Группы старшего возраста 

Третье 
воскресенье 

октября 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

День народного единства 

 
Группы старшего возраста 4 ноября 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

Группы старшего возраста 8 ноября Воспитатели 

День матери в России 
 

Все группы кроме раннего возраста 

последнее 

воскресенье 

ноября 

Воспитатели 
Муз. руководитель 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
Группы старшего возраста 30 ноября 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 
Группы старшего возраста 3 декабря Воспитатели 

День добровольца (волонтера) в 

России 
Группы старшего возраста 5 декабря Воспитатели 

Международный день художника Все группы кроме раннего возраста 8 декабря Воспитатели 

День Героев Отечества Группы старшего возраста 9 декабря Воспитатели 

День Конституции Российской 
Федерации 

Группы старшего возраста 
12 декабря 

 
Воспитатели 

Новый год Все группы 
25-29  

декабря 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Рождественские святки Группы старшего возраста 12 января Воспитатели 

День снятия блокады Ленинграда; 

День памяти жертв Холокоста 
Группы старшего возраста 27 января Воспитатели 

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Группы старшего возраста 2 февраля Воспитатели 

День российской науки Группы старшего возраста 8 февраля Воспитатели 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Группы старшего возраста 15 февраля Воспитатели 

Международный день родного 

языка 
Группы старшего возраста 21 февраля Воспитатели 

День защитника Отечества 

 
Группы старшего возраста 23 февраля 

Воспитатели 

Инструктор ФК 
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Международный женский день Все группы 8 марта 
Воспитатели 

Муз. руководитель 

День воссоединения Крыма с 

Россией 
Группы старшего возраста 18 марта Воспитатели 

Всемирный день театра Все группы 27 марта 
Воспитатели 

Муз.руководитель 

День космонавтики 

 
Группы старшего возраста 12 апреля 

Воспитатели 

Муз. руководитель 
Инструктор ФК 

Праздник Весны и Труда 

 
Все группы 1 мая 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

День Победы 

 
Все группы 9 мая 

Воспитатели 
Муз.руководитель 

Инструктор ФК 

День детских общественных 

организаций России 
Группы старшего возраста 19 мая 

Воспитатели 

 

День славянской письменности и 

культуры 
Группы старшего возраста 24 мая 

Воспитатели 

 

День защиты детей 

 
Все группы 1 июня 

Воспитатели 

Муз.руководитель 
Инструктор ФК 

День русского языка Группы старшего возраста 6 июня Воспитатели 

День России Группы старшего возраста 
12 июня 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 
Инструктор ФК 

День памяти и скорби Группы старшего возраста 22 июня Воспитатели 

День семьи, любви и верности 

 
Группы старшего возраста 8 июля 

Воспитатели 
Муз.руководитель 

Инструктор ФК 

День физкультурника 

 
Группы старшего возраста 12 августа 

Воспитатели 

Инструктор ФК 

День Государственного флага 

Российской Федерации 
Группы старшего возраста 22 августа 

Воспитатели 

 

День российского кино Группы старшего возраста 27 августа Воспитатели 

 

2.10.6.  Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

МАДОУ детский сад «Рябинушка» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– из числа педагогических работников  - 12 педагогов. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют: воспитатели – 10 человек, учитель – 

логопед – 1 человек, педагог-психолог – 1, музыкальный руководитель – 1 человек, инструктор по 

ФК – 1 человек. 

– из числа учебно-вспомогательного персонала есть младшие воспитателя – 8 человек. 

Реализация Программы воспитания осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МАДОУ 

детский сад «Рябинушка». 

- учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 
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одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно 

пространственная среда (далее - РППС) ДОУ.  

Описание интеграции направлений воспитания с содержанием образовательных областей   

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и  т.д.). 

Воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные 

задачи программы воспитания МАДОУ д/с «Рябинушка». 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств 

и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.   

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже четко 

прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного 

развития.  Следует помнить, что воспитание –  это  процесс  двусторонний.  С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой –  

активность  детей,  которая  проявляется  в  их  поступках,  чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного воздействия, 

педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 

воспитанников.  Ядро  нравственности  составляют  нормы  и  правила  поведения.  Любовь к 

Родине,  добросовестный  труд  –  это  неотъемлемые  элементы  сознания,  чувств,  поведения 

ивзаимоотношений.   

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Важным является включение в содержание патриотического уголка материалов, 

отражающих особенности территории, на которой расположен детский сад: природа и животный 

мир, известные люди и их вклад в процветание Родины, национальности, проживающие в данной 

местности, их обычаи, ремесла и культура.  

Перечень материалов, в патриотическом уголке, учитывая возрастные особенности детей 

ДОУ 

1. Мини-музей  элементов русского народного быта 

2. Тематические слайды, альбомы, фотографии, которые отражают региональную специфику 

3. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, которые отражают региональную специфику 

4. Сменяемая выставка «Генеалогическое древо семьи» (совместные работы детей 

с родителями) 

5. Муляжи фруктов и овощей, которые выращивают в регионе 

6. Коллекции семян злаковых культур, которые выращивают в регионе 

7. Гербарий растений данной местности 

8. Фотографии с изображением природных пейзажей местности в разные времена года 

9. Альбомы, слайды с изображением флоры, фауны региона 

10. Фотографии знаменитых земляков 

11. Альбомы, фотографии, слайды с изображением достопримечательностей региона, родного 

поселка 

12. Коллекции открыток с изображением поселка 

13. Географическая карта региона 

14. Выставки детского творчества, в том числе совместных работ родителей и детей 

по мотивам регионального народного творчества 

15. «Уголки детского рукоделья» 

16. Электронные образовательные ресурсы с информацией по региональному компоненту 

17. Аудио- и видеозаписи исполнения народных песен, танцев региона 

18. Изображения национальных музыкальных инструментов региона 

19. Картотека ансамблей народного творчества региона. Фото их выступлений 
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20. Фотографии, которые отражают традиции проведения праздников в старину 

21. Картотека художников, писателей, поэтов и композиторов родного края 

22. Репродукции картин местных художников 

23. Кукольный театр по народным сказкам региона (например, кубанским народным сказкам) 

24. Сказки, загадки, сборники стихов, журналы, книги и картины, рассказывающие о жизни 

предков 

25. Книжки-малышки «Костюмы разных народов», «Народные праздники» 

26. Библиотека детской литературы (сказки, рассказы, стихи) местных авторов 

27. Фотографии орудий труда в старину 

28. Альбомы, фотографии, предметы народного искусства и промыслов региона 

29. Куклы в национальных костюмах народов края (области) 

30. Альбомы национальных костюмов родного края 

31. Альбомы, которые отображают символику региона 

32. Тематические макеты 

Формы совместной деятельности в процессе реализации Программы  воспитания   

Патриотическое воспитание 

Мероприятия  

Беседы  

Фотоколлаж «Герои из 

семейныхальбомов»  

Экскурсии  

Тематический день «День 

Российскогофлага» «День 

народного единства»  

Проекты  

Тематические недели: «Мой 

город, мойкрай», «Моя 

страна»  

Рассматривание альбомов, 

слайдовых презентаций  

Просматривание 

мультфильмов  

Конкурс чтецов «Строки 

опаленные войной» 

Праздники и развлечения: 

«Масленица», «9 Мая!», «День 

защитника Отечества»  

Парад, посвященный дню 

Победы  

 Флэш-моб «Салют, Победа!», 

«Я люблю свой детский сад!»,  

Выставка рисунков  

Тематический день: 

«Деньгорода», «День области»  

Проекты по 

нравственнопатриотическому 

воспитанию  

Поздравление ветеранов 

войныи труда 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального идр. уровней  

Экскурсии  

Конкурс рисунков «Юные 

огне борцы», «Профессия 

полицейский» идр.  

Конкурс проектов («Детям о 

войне» и др.)  

и др.  

Поздравление ветеранов (ч/з 

генеалогический центр) 

Духовно – нравственное направление воспитания 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

 Игровые проблемные 

ситуации (обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций) 

 Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

 Игры народов разных 

национальностей 

Выставка «Портрет моих 

бабушки и дедушки»  

Выпуск фотогазет «Мы 

помощники!» и др. 

 Тематический день 

«Малыши из нашегодетского 

сада»  

Конкурс чтецов «Бабушке и 

Ежегодная тематическая неделя 

«Книжкина неделя»  

Акция: «Наши увлечения» 

Общественные 

досуги,развлечения, праздники: 

«День защиты детей» «Пусть 

осень жизни будетзолотой»  

Проекты: «День матери» 

 Конкурсы, викторины, 

выставки 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

«Игрушка на новогоднюю 

уличнуюёлку», «Покормите 

птиц зимой» и др 
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дедушке, любимым 

посвящается!» 

Социальное направление воспитание 

Ролевые и дидактические 

игры  

Тренинги общения  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемныхситуаций  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Индивидуальные занятия с 

детьми  

Выставка «Портрет моей 

мамы»  

Выпуск фотогазет «Папа 

может!!», «Лето с семьей!» и 

др.  

Тематический день «День 

любви и верности» Конкурс 

чтецов «Мамочке, любимой 

посвящается!» 

Ежегодная тематическая неделя 

«Здравствуй, детский сад!»  

Выставки: «Хобби моей 

мамы»,Хобби моего папы» 

Общественные 

досуги,развлечения, праздники: 

«День знаний»  

Проекты: «Новогодняя 

сказкагруппы»  

Конкурсы, викторины, 

выставки  

День открытых дверей 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней 

Конкурс рисунков «Портрет 

моего прадеда», акция 

«Зелёный патруль» и др. 

Познавательное направление воспитания 

Опытно-экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры  

Тематические развлечения: 

«Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето»  

Проекты  

Математическая Олимпиада, 

Викторина «Почемучки»  

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. уровней  

Экологические и 

познавательныепроекты  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Викторины, познавательные 

Олимпиады, турниры 

Акции: «Посади цветок», 

«Цвети, наш сад!» «Спасибо 

пешеходу»  

Экологические листовки 

Тематические дни:День матери, 

День А.С. Пушкина,  

День космонавтики 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Экскурсии  

Акция «Покормите птиц 

зимой»  

Познавательная викто рина 

«Почемучки»  

Олимпиада «Юный 

математик» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Досуги  

Мини-турнир «Весёлые 

эстафеты»  

Беседы  

Просмотр слайдовых 

презентаций  

Подвижные, народные игры  

Реализация проектов 

Досуг «Папа, мама, я –

спортивная семья»  

Турнир «Футбол в валенках»  

 Спортивные праздники  

Турниры: «Фруктовый 

шахматный », «Шоколадный 

шахматны й»,шашечный  

Мини олимпиады  

Проекты (ЗОЖ)  

Подготовка листовок и 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального идр. уровней  

Олимпиада по физической 

культуре  

Спартакиада «Малыш» 

Турниры «Чудо-

шашки»,«Белаяладья»  

Фотоконкурс «Безопасное 

кресло» 

 Дни здоровья (осенний, 
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зимний)  

Турниры «Папа, мама, я –

спортивная семья», мини-

футбол  

Конкурс проектов 

Трудовое направление воспитания 

Ролевые и дидактические 

игры  

Игровые ситуации  

Обсуждение, обыгрывание 

проблемныхситуаций Чтение 

и обсуждение литературных 

произведений  

Фото коллаж «Профессия 

моей мамы»  

Встречи с мамами в 

рамкахтематического дня 

«День матери»  

Выполнение трудовых 

поручений 

 Дежурство 

Акция (детскородительская, 

сезонная) «Трудиться – 

всегдапригодится»  

Выставки «Папа может», 

«Хобби моей мамы» и др. 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального идр. уровней  

Конкурс рисунков(о 

профессиях)  

Конкурс проектов 

Эстетическое направление воспитания 

Реализация проектов  

Выставка рисунков  

Тематические недели: 

«Неделя книги», «Неделя 

искусства...» 

Чтение и обсуждение 

литературных произведений  

Слушание музыкальных 

произведений 

Театральная неделя  

Выставка коллективных работ  

Организация концертов  

Подготовка видеопоздравлений 

Литературно-музыкальные 

развлечения и праздники 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. Уровней 

 конкурс «Парад звёзд»  

Фестиваль «Радуга» 

 

Работа  с  родителями  (законными  представителями)  в  процессе  реализации Программы 

воспитания.  
Работа с  родителями  (законными  представителями)  детей  дошкольного  возраста  строиться  на  

принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов социокультурного 

окружения ДОО. В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения  

социальной ситуации развития ребенка работа  с родителями (законными  представителями) 

детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного  единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО.  Единство ценностей и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка  является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями):   

создание необходимых условий  для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей  (способности разрешать  разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций,  связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказываются от привычки критиковать друг друга, учатся видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Работа строится по 3 направлениям: 

Информирование родителей о ходе - Дни открытых дверей;  
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образовательного процесса - индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания;  

- оформление информационных стендов; - 

организация выставок детского творчества;  

-приглашение родителей на детские концерты 

и праздники;  

- создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электроннойпочте 

Образование родителей - «Школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки) 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации: 

 - вечеров музыки и поэзии;  

- творческих гостинных;  

- конкурсов;  

- концертов;  

- маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.);  

- семейных объединений (клуб, студия, 

секция); - семейных праздников, прогулок, 

экскурсий;  

- семейного театра;  

- к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных традиционных 

и инновационных формах.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально- педагогическая диагностика с использованием: 

 -бесед, анкетирования, посещение педагогами семей воспитанников; 

 -организация дней открытых дверей в детском саду;  

 -разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация.  

К стратегической относятся: 

- сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы;  

- сведения о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения;  

-информация о дополнительных образовательных услугах 

К тактической информации относятся:  

- сведения о педагогах и графиках их работы; 

- информация о режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает:  

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и 

т.д.  
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заседания «Школы родителей»; конференция для родителей. 

Основными формами просвещения выступают: 

 - родительские собрания (общие, групповые); 

 -педагогические лектории; круглые столы; родительские клубы. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с педагогами, 

обеспечивающими образование детей (воспитателем, узким специалистом, педагогом-

психологом, учителем – логопедом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.).  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских 

отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, 

к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

 Идеями для проектирования становятся любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, создание 

сетевогоинтернет-сообщества воспитывающих взрослых.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес  для 

воспитывающих взрослых, включает: 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском  саду,  районе):акциях,  

конкурсах,  репетициях,  выставках,  встречах,  совместных  проектах, экскурсиях выходного дняи 

т.д.   

заседания «Школы родителей»;   

конференция для родителей;   

организация консультационно-методического пункта для родителей; 

семейный клуб «Моя семья – моя радость»;   

поддержка семейных традиций по детскому туризму; 

Основными формами просвещения выступают: 

родительские конференции (в том числе и онлайн-конференции); 

родительские собрания (общие, групповые); 

педагогические лектории; 

круглые столы; 

родительские клубы; 

мастер-классы.   

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с педагогами, 

обеспечивающими образование детей (воспитателем, узким специалистом, педагогом-

психологом, учителем логопедом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.).   

Все большую актуальность  приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они   меняют   роль   воспитывающих   взрослых   в управлении детским  садом,  в  

развитии  партнерских  отношений,  помогают  им  научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной  деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей  ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам  и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с  целью реализации проекта. Идеями для проектирования становятся  любые 

предложения, направленные наулучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, создание   сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др.  Реализация Программы осуществляется:   

1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания   

воспитанников в ДОУ;   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени   

пребывания воспитанников в Учреждении (каждая группа непрерывно  сопровождается одним 

учебно-вспомогательным работником);   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Учреждении.  Соответствующие должности иных педагогических работников 
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устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.   

Реализация Программы сопровождается в Учреждении осуществлением управления, 

финансово-хозяйственной, организацией необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель Учреждения вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.   

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОО  Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспигания. 

Заместитель заведующего Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурномассовую работу. Осуществляет методическую работу. 

Обеспечивает повышение квалификации педагогов ДОО по 

вопросам воспитания. Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует 

росту к познавательной мотивации и становлению к учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий. Создаёт благоприятную микросреду 

и морально-патологический климат для каждого воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. Помогает 

воспитаннику решить проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, педагогами, родителями (законными представителями). 

Соблюдает права и свободу воспитанников, несёт ответственность за 

их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса 

Педагог - психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психологического, соматического и социального 

благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения в 

ДОО. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности воспитанников, и принимает 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(коррекционного, реабилитационного, консультативного). 

Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям 

(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Способствует развитию у воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку творчески одарённых воспитанников, 

содействует их развитию и организации развивающей среды. 

Участвует в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 

Консультирует работников ДОО по вопросам развития 

воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности воспитанников, педагогических работников, 
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родителей (лиц, их заменяющих). 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Способствует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

233 нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности детей, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей; организует 

подготовку домашних заданий. Создаёт благоприятную микросреду 

и морально-психологический климат для каждого воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. Помогает 

воспитаннику решить проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, педагогами, родителями (лицами, их заменяющими). 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несёт ответственность за 

их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. 

Инструктор по физической 

культуре 

Организует и проводит с участием педагогов и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

Организует работу кружков и спортивных секций. Осуществляет 

связи с учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Организует деятельность 

физкультурного актива. Осуществляет просветительскую работу 

среди родителей (лиц, их заменяющих) воспитаннтов, 

педагогогических работников с привлеяением соответствующим 

специалистов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других форм 

методической работьы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительньых, воспитательных и дpyгих 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющих. 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной руководитель сферы, творческой деятельности 

воспитаннтов. Формирует их эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации музыкальной деятельности. Участвует в 

разработке образовательной программы ДОО. Координирует работу 

педагогов и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

музыкального воспитания детей, определяет направления их участия 

в развитии музыкальных способностей с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, а также их творческих 

способностей. Определяет содержание музыкальных занятий с 

учётом возраста, подготовленности, индивидуальных особенностей 

восптанников, используя современные формы, способы обучения, 

образовательные, 235 музыкальные технологии, достижения 

мировой и отеяественной музыкальной культуры, современные 

методы оценивания достижений воспитанников. Участвует в 

организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками 

в рамках образовательной программы ДОО (музыкальные вечера, 

развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого 

театра и иные мероприятия), спортивных мероприятиях с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное сопровождение. 
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Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, дpyгих формах 

методической работьы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

Младший воспитатель Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учётом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдению ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и 

оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 

их содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий воспитания детей: 

 -обеспечение эмоционального благополучия;  

-поддержка индивидуальность и инициативы;  

-построение вариативного развивающего образования; 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания в ОДО созданы условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

и для дополнительного профессионального образования;  

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

Воспитания. 

 Один раз в три года все педагоги проходят курсы повышения квалификации, в том числе — 

по вопросам воспитания детей дошкольного возраста.  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания являются:  

-Конституция Российской Федерации;   

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

-Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»;   

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.   

Федеральная  образовательная  программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Мин просвещения  России  от  25  ноября  2022  г.  № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).   

Для   реализации   программы   воспитания   ДОУ   применяет практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институт воспитания.рф.   

- Образовательная программа МАДОУ детский сад «Рябинушка»; 

 - Адаптированные программы для детей с ОВЗ;  
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- Договор об образовании;  

- Должностные инструкции педагогических работников;  

- Соглашения о сотрудничестве с социальными партнёрами. 

Основными условиями реализации Программы воспитания:  

• 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.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 4) 

обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

При организации инклюзивного образования: при включении в общеобразовательную 

группу  иных категорий  детей,  имеющих специальные образовательные потребности, в том числе 

находящихся в  трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое  обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.   

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающие 

особенности реализуемой образовательной программы МАДОУ детский сад «Рябинушка» в 

соответствии с ФОП.    

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно- развивающих программ и программ инклюзивного образования  

дошкольников.  Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.   

Кадровый потенциал: ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Все педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации,  посещают семинары, направленные на 

самосовершенствование профессиональных знаний и умений. Педагоги повышают свой 

профессиональную компетентность, проходят  процедуру  аттестации,     самообразовываясь, 

участвуя в конкурсах различного уровня, что положительно влияет на развитие ДОУ.   
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия (отсутствия) у 

ребенка особых образовательных потребностей.   

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества.   

Однако, инклюзия   подразумевает   готовность   образовательной   системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,  

этнокультурных, национальных,  религиозных  и  других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития (п. 29.4.3.1.  ФОП ДО)   

Программа предполагает создание  следующих  условий,  обеспечивающих  достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей:   
1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с  особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора  деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств  ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий;   

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития  ребенка  с  особыми  

образовательными  потребностями,  с  учетом  необходимости  развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации  детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в  российском обществе правил и норм поведения;  

создание воспитывающей среды, способствующей личностному  развитию  особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации,  сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и  эмоционального благополучия;  очных форм активности с учетом 

особенностей  развития  и  образовательных  потребностей  ребенка;  речь  идет  не  только  о  

физической  доступности,  но  и  об  интеллектуальной,  когда  созданные  условия  воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми  образовательными 

потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного   

возраста   с   особыми   образовательными   потребностями (п.29.4.3.2. ФОП ДО). 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, формируемыми 

участниками образовательных отношений.   
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 всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ.   

На уровне воспитывающих сред: РППС 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 развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества 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 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 

http://29.4.3.1/
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детей и взрослых. 

Цель коррекционной работы: 

выявление и коррекция имеющихся у детей недостатков в развитии психических процессов и 

функций, гармонизация развития личностных свойств. 

Задачи: 

Выявить детей с нарушениями 

развития и трудностями 

социальной адаптации, 

обусловленными 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Определить особые 

образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создать условия для 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Осуществлять индивидуально ориентированную 

психологомедико–педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

Мониторинг развития и 

социальной адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные направления работы 

Диагностическая Коррекционно - 

развивающая 

Консультативная 

 

Информационно-

просветительская 

консультационный центр (КЦ) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

Успешная реализация образовательной программы обеспечивается следующими 

психолого- педагогическими условиями: 

- признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

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

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

- решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий); 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ОО, в том числе дошкольного и начального школьного уровней образования (опора на опыт, 

накопленный на предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

- учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

- построение образовательной деятельности (занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно.) на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

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

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

- оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе специальных психолого- 

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования; 

- совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 
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- вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в Организации, обеспечение 

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

профессионального сообществ; 

- взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры,  

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

- использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, - 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

3.2. Кадровые условия реализации Федеральной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, наименование должностей которых должно соответствовать 

«Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение образовательной 

программы   педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции.  

Образовательная организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогических работников. 

Руководитель организации заключает договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 
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направленности, в Организации предусмотрены должности педагогических и иных работников, 

перечень и количество которых определяется «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

реализации права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

3.3. Создание финансовых условий реализации Программы. 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность выполнения требований 

ФГОС ДО к условиям реализации и к структуре Программы. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, с учетом 

типа организации. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы 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. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового 

и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной среде 

(Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, 

Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформ-

ленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды: 

Образовательная программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в программе 

Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 

финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения, которое 

уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и 

принципы организации пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00MG62O8/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/ZAP1R1G3B3/


125 
 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
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проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. РППС организована как единое пространство, все 

компоненты которого, согласованы между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению.  

При проектировании РППС учтены:  

-этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природноклиматические условия; возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их 

деятельности  

- содержание воспитания и образования; задачи образовательной программы для разных 

возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

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

РППС соответствует:  

-требованиям ФГОС ДО; содержанию Программы;  материально-техническим и медико-

социальным условиям пребывания детей в ДОО;   

-возрастным особенностям детей;  

-воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности.  

РППС обеспечивает целостность образовательного процесса и включает всѐ необходимое для 

реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно 

ФГОС ДО.), возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

В соответствии с ФГОС ДО, РППС:  

1) содержательно-насыщенная;  

2) трансформируемая; 

3) полифункциональная; 

4) вариативная;  

5) доступная; 

 6) безопасная.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности: В группах раннего возраста это:  

-центр двигательной активности для развития основных движений детей;  

-центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера; центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 
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совместных играх со сверстниками под руководством взрослого;  

 -центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств;  центр 

познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок;  

 -центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

В группах для детей дошкольного возраста (3-7 лет) предусматривается следующий комплекс 

центров детской активности:  

 -центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

-центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

-центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

-центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

-центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 -центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

-центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

-книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 
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интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей;  

-центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»;  

-центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

МАДОУ детский сад «Рябинушка» находится в пгт. Игрим, размещается в виде 4-х отдельно 

стоящих на одной площадке зданий по ул. Дружбы, №13, которые функционируют с 1988 года.  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 11– часовым пребыванием воспитанников 

с 07.30-17.30 с организацией групп вечернего присмотра с продолжительностью их работы один 

час с 17.30-18.30. Культурная и образовательная среда посёлка Игрим предоставляет все 

возможности для реализации образовательной программы учреждения. Детский сад имеет 7 

возрастных групп, возраст детей  от 1 года до 8 лет. Материально-техническая база детского сада 

соответствует его типу и виду.  

На территории ДОУ расположены прогулочные участки для каждой возрастной группы с  

детскими  игровыми комплексами, спортивная площадка, имеются газоны, клумбы, цветники и 

скамейки. 

В МАДОУ имеются помещения:  

1. 6 групповых комнат со спальнями: пребывание детей в соответствие с режимом дня. 

2. Музыкально - физкультурный зал: проведение музыкальных занятий, музыкальных 

мероприятий, праздников и утренников для детей. Проведение физкультурных занятий, 

спортивно-музыкальных мероприятий, праздников и физкультурных развлечений для 

детей. 

3. Методический кабинет: организация методических мероприятий, работы педагогического 

коллектива, организация работы специалистов. 

4. Кабинет педагога - психолога проведение подгрупповой и индивидуальной работы с 

детьми, консультирование родителей и педагогов. 

5. Кабинет заместителя заведующего: планирование и организация работы методической 

деятельности, хранение документации, консультирование педагогов и родителей.  

6. Кабинет заведующего МАДОУ планирование деятельности, хранение документации, 

консультирование сотрудников, родителей. 

7. Кабинет кладовщика, складские помещения, кладовые. 

8. Логопункт: организован на 1 корпусе для индивидуальной коррекционно – развивающей 

работы учителя-логопеда. 

9. Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет): оказание 

медицинских услуг, хранение документации, проведение вакцинаций. 

10. Пищеблок: использование непосредственно по назначению.  

11. Прачечная, кабинет для персонала: использование непосредственно по назначению.  

 

Назначение Функционально

е использование 

Оснащение 

Групповая 

комната  

Корпус№1 

Пребывание детей 

в соответствии с 

режимом дня 

Стенка для игрушек – 1 шт; 

Игры, игрушки, дидактические пособия в ассортименте и по 

возрасту; 
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«Колобок»  

 

Функциональная мебель - кухня, спальня, уголок ряжения, 

парикмахерская, мягкая мебель, дидактический стол,  

магнитная доска 

Шкаф для пособий – 1 шт; 

Стол детский  4-х местный – 5 шт; 

Стул детский –  20 шт; 

Уголок природы – 1 шт; 

Книжный уголок – 1 шт; 

Телевизор – 2 шт; 

Ноутбук – 1 шт; 

Принтер – 1 шт; 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Групповая 

комната  

Корпус№1 

«Ромашки»  

 

Пребывание детей 

в соответствии с 

режимом дня 

Стенка для игрушек – 1 шт; 

Игры, игрушки, дидактические пособия в ассортименте и по 

возрасту; 

Функциональная мебель - кухня,  спальня, уголок  

театральной деятельности, парикмахерская, мягкая мебель, 

магнитная доска. 

Шкаф для пособий – 1 шт; 

Стол детский  4-х местный – 6 шт; 

Стул детский – 25 шт; 

Книжный уголок – 1 шт; 

Телевизор – 2 шт; 

Ноутбук – 1 шт; 

Принтер – 1 шт; 

Музыкальный центр – 1 шт; 

Групповая 

комната  

Корпус№2 

«Пчелки»  

 

Пребывание детей 

в соответствии с 

режимом дня 

Стенка  для игрушек – 1 шт; 

Игры, игрушки, дидактические пособия в ассортименте и по 

возрасту; 

Функциональная мебель - дидактический стол, магнитная 

доска, кухня, парикмахерская, мягкая мебель, уголок 

уединения; 

Шкаф для пособий – 1 шт; 

Стол детский 4-х местный  – 5 шт; 

Стул детский – 25 шт; 

Книжный уголок – 1 шт; 

Телевизор – 2 шт; 

Ноутбук – 1 шт; 

Принтер – 1 шт; 

Музыкальный центр – 1 шт; 

Электронное пианино – 1 шт. 

Групповая 

комната  

Корпус№2 

«Непоседы»  

 

Пребывание детей 

в соответствии с 

режимом дня 

Дидактические стеллажи  для игрушек; 

Игры, игрушки, дидактические пособия в ассортименте и по 

возрасту; 

Функциональная мебель - кухня, спальня, парикмахерская, 

мягкая мебель, уголок  театральной деятельности, 

мастерская, магнитная доска, логопедический стол. 

Шкаф для пособий – 1 шт; 

Стол детский  4-х местный – 6 шт; 

Стул детский – 25 шт; 

Книжный уголок – 1 шт; 

Телевизор – 2 шт; 

Ноутбук – 1 шт; 
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Принтер – 1 шт; 

Музыкальный центр – 1 шт; 

Групповая 

комната  

Корпус№3 

«Почемучки»  

 

Пребывание детей 

в соответствии с 

режимом дня 

Стенка для игрушек – 1 шт; 

Игры, игрушки, дидактические пособия в ассортименте и по 

возрасту; 

Функциональная мебель - кухня, спальня,  парикмахерская, 

уголок  театральной деятельности, уголок уединения, мягкая 

мебель, магнитная доска; 

Шкаф для пособий – 1 шт; 

Стол детский  4-х местный – 7 шт; 

Стул детский – 25 шт; 

Уголок природы – 1 шт; 

Книжный уголок – 1 шт; 

Интерактивная доска – 1 шт; 

Телевизор – 1 шт; 

Ноутбук – 2 шт; 

Принтер – 1 шт. 

Групповая 

комната  

Корпус№3 

«Звездочки»  

 

Пребывание детей 

в соответствии с 

режимом дня 

Стенка для игрушек – 1 шт; 

Игры, игрушки, дидактические пособия в ассортименте и по 

возрасту; 

Функциональная мебель - кухня, спальня, мягкая мебель, 

уголок ряжения, уголок уединения, стол дидактический, 

магнитная доска, парикмахерская, доска гладильная, 

логопедический стол; 

Шкаф для пособий – 1 шт; 

Парта  детская 2-х местная  – 8 шт; 

Стул детский –  25 шт; 

Уголок природы – 1 шт; 

Книжный уголок – 1 шт; 

Интерактивная доска – 1 шт; 

Телевизор – 1 шт; 

Ноутбук – 2 шт; 

Принтер – 1 шт; 

Музыкальный центр – 1 шт. 
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Музыкально -  

физкультурный 

зал 

Проведение 

музыкальных 

занятий, 

спортивно-

музыкальных 

мероприятий, 

праздников и 

утренников для 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

физкультурных 

занятий, 

спортивно-

музыкальных 

мероприятий, 

физкультурных 

праздников и 

развлечений для 

детей. 

 

Электронное пианино 1 шт.; 

Аккордеон – 1 шт.; 

Музыкальный центр – 1 шт.; 

Синтезатор – 1шт.; 

Акустическая система – 1 шт; 

Звуковая колонка – 2 шт; 

Детские музыкальные инструменты в ассортименте; 

Мультимедийное оборудование (экран, проектор); 

Оргтехника (ноутбук – 2 шт., принтер – 1 шт.); 

Радиомикрофон – 2 шт; 

Головной микрофон – 2 шт; 

Методическая  и нотная литература; 

Фонотека; 

Музыкально – дидактические игры и пособия; 

Стул детский – 30 шт. 

 

Мягкий модуль – 22 шт.; 

Спортивный комплекс  - мягкие модули - 1 шт.; 

Спортивный мат – 1 шт.; 

Скамейка – 3 шт.; 

Наклонная доска – 2 шт.; 

Дуга для подлезания – 6 шт.; 

Батут – 1 шт. 

Методическая литература; 

Дидактические пособия и игры; 

Спортивный инвентарь в ассортименте. 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Проведение 

групповых 

коррекционных 

тренингов с детьми 

и педагогами, 

индивидуальных 

занятий  и 

диагностики с 

детьми, 

консультаций с 

родителями и 

педагогами. 

Книжный шкаф – 1 шт.; 

Письменный стол – 1 шт.; 

Оргтехника (ноутбук, принтер); 

Функциональная мебель - дидактический стол, мягкая 

мебель; 

Стул детский – 10 шт.; 

Сенсорно – акустическая дорожка – 1 шт.; 

Тактильная дорожка – 1 шт.; 

Релаксационный фонарь – 2 шт.; 

Шкаф для игрушек – 1 шт.; 

Игры, игрушки, дидактические пособия в ассортименте; 

Диагностический инструментарий (стандартизированный) – 

1 шт.; 

Методическая литература. 

Логопункт Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с детьми. 

 

Книжный шкаф – 2 шт.; 

Парта детская 2-х местная  – 1 шт; 

Стул детский – 2 шт.; 

Дидактические игры и пособия  в ассортименте; 

Методическая литература. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Образовательная 

область 

Перечень программ и технологий 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду/М: Мозаика-

синтез,2009. 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников/М.: 
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Просвещение, 2005. 

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду/М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! – программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет/М: АРКТИ, 2004. 

Голицына Н.С.  Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении/М: Издательство Скрипторий, 2006. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду/М: Мозаика-синтез, 

2009. 

Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет/М: Айрис Пресс, 

2006. 

Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст: 

пособие для педагогов дошк. учреждений  / Л.Д. Глазырина.  – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001.-  262 с. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ/М: 

Айрис Пресс, 2008. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду/М:  Мозаика 

- Сонтез, 2000. 

Теплюк  С.Н. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов 

дошкольных учреждений: для работы с детьми 2-4 лет /М: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет/М: ГИЦ Владос, 2001. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам (старший 

возраст)/М: ГИЦ Владос, 2000. 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет (система 

работы)/М: Издательство Скрипторий, 2007.   

 Голицына Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников/М:  Издательство Скрипторий, 2006.    

Рунова М.А. Движение день за днём (комплексы физических упражнений 

и игр для детей 5-7 лет)/М: Линка-Пресс, 2007.    

Ведомственная целевая программа «Оздоровление детей в дошкольных 

образовательных учреждениях Березовского района на 2012-2013 годы», 

утверждена Постановлением администрации Берёзовского района от 

21.11.2011г. № 1649. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст)/М: Линка – Пресс, 2000. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников/М: Мозаика – Синтез, 2009. 

Алямовская В. Инновационные подходы к организации оздоровительной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)/М: Мозаика Синтез, 2013. 

Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению 

детей в дошкольных образовательных учреждениях/М: Аркти, 2002. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13)/М: Школьная Пресса, 2013 . 

Доскин В.А., Голубева Л.Г. Как сохранить здоровье ребёнка/М: 
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Просвещение, 2006. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Стеркина Р.В., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста/ С-П: Детство-Пресс, 2002. 

Петрова  В.И., Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду:  

программа и методические рекомендации /М: Мозаика – Синтез, 2008. 

Технологии по игровой деятельности: 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: книга для 

воспитателя дет сада /  М: Просвещение, 1991.  

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду/М: Линка-Пресс, 2009.  

Недоспасова В.А. Растём играя – средний и старший дошкольный 

возраст/М: Просвещение, 2002. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности – система работы с детьми 

в детском саду/М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Мирошниченко С.А. Хорошие манеры – азбука дошкольного 

воспитания/М: Мой мир, 2007. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной – пособие 

для педагогов и родителей для работы с детьми 2-7 лет/М:Мозаика-Синтез, 

2008. 

Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в условиях 

многонационального окружения/М: Школьная Пресса, 2011. 

С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ)/  ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.:  Сфера,  2004. 

Александрова Е.Ю. и др. Система патриотического воспитания в ДОУ/ 

Волгоград, Издательство Учитель, 2007. 

Антонов Ю.Е. и др. Как научить детей любить Родину/М: Аркти, 2005. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.  Социально-нравственное воспитание 

детей 3-4 лет – игровая и продуктивная деятельность/М: Сфера, 2005. 

Шорыгина Т.А. Родные сказки (нравственно-патриотическое 

воспитание)/М: Книголюб, 2005. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками/М: ГИЦ 

Владос, 2003. 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками/М: 

Сфера, 2003. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет/М: 

Сфера, 2003. 

Якобсон, С. Г. Моральное воспитание в детском саду: методические 

указания/М: Воспитание дошкольника, 2003 (Библиотека журнала 

"Дошкольное воспитание"). 

Ковалёва Г.А.  Воспитывая маленького гражданина/М: Аркти, 2004. 

Артёмова, Л.В. Театрализованные игры дошкольника: кн. для 

воспитателя детского сада  / М.: Просвещение, 1991.  

Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: кн. для воспитателя  дет. сада / М.: Просвещение, 1991.  

Воспитание детей в игре: пособие для воспитателей дет. сада / сост. А.К. 

Бондаренко, А.И. Матусик. – 2-е изд., перер. и доп. – М. : Просвещение, 

1983.  

Доронова Т.Н. Игра в дошкольном возрасте: пособие для воспитателей 

детского сада / М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2002.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности: сборник / под ред. Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой. 

– СПб. : «Детство - Пресс»,  2004. – 192  с.  



134 
 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: кн. для воспитателя дет. сада / сост. Л.А. Венгер, 

О.М.Дьяченко. – М.: Просвещение, 1989.  

Микляева, Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ / 

М.: Айрис – пресс, 2005.  

 Михайленко, Н.Я. Игры с правилами в дошкольном возрасте/ Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова.  – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста (учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста)/М: Просвещение, 

2003. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

методическое пособие под ред. Кирьянова В.Н./М: Третий Рим, 2007. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Правила и безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2004.- 80с. 

Степаненкова,Э.Я., Филипенко,М.Ф. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. Пособие для воспитателя дет. сада. Изд. 2-е, испр. и 

доп. М., «Просвещение», 1978.-63с., ил. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора – ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения/М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Как обеспечить 

безопасность дошкольников/М: Просвещение, 2006. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду/М: Мозаика-Синтез, 2009.  

Мазурина А.Ф. и др.  Наблюдения и труд в природе/М: Просвещение, 1976. 

Алямовская, В.Г. Ребенок за столом:  методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков / В.Г. Алямовская, 

К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина  [и др.].  – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

Крулехт, М.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как  

субъекта трудовой деятельности: учеб. пособие по спец. курсу / М.В. 

Крулехт. – СПб. : Акцидент, 1995. – 78 с. 

Крулехт, М.В. Дошкольник и рукотворный мир/ М.В. Крулехт.  – СПб. : 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2005. – 160 с. 

Нечаева, В.Г. Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева.   – М.: 

Просвещение, 1983. – 208 с. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду/ под ред. Р.С. Буре. – 

М.: Просвещение, 1987. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду/М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова, В.В. Занятия по развитию речи/ М: Мозаика-Синтез, 2011. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений : для занятий с детьми от 

рождения до семи лет /М: Мозаика-Синтез, 2006. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок/ М: Мозайка-Синтез, 

2006.  

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье/М: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В. Обучение дошкольников 

грамоте (спецкурс)/М: АПО, 1994. 

Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр – развивающие 

игры и оригами для детей и взрослых/С-П, Кристалл, 1997. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3 – 7 лет/ М.: Мозаика-

Синтез, 1999. 

Ворошнина Л.В. Обучение творческому рассказыванию детей 
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дошкольного возраста/Пермь, ПГПИ, 1993. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников/М: Школьная Пресса, 2007. 

Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи/М: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Арушанова, А.Г. Развитие диалогического общения /М: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Бубнова А.Х. Развитие речи/М: Мой мир, 2006. 

Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с природой и 

развитие речи/М: Мозаика-Синтез, 2005. 

Селихова Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи/М: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: программа 

и методические рекомендации: для занятий с детьми 2-7 лет /М.: Мозаика-

Синтез, 2006.  

Гриценко З.А. Положи твоё сердце у чтения/М, 2000. 

Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго – пособие для чтения и 

рассказывания детям 4-6 лет с методическими рекомендациями/М: 

Просвещение, 2003. 

Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др. Ребёнок и книга/С-П, Детство-Пресс, 

2000. 

Кондрыкинская,Л.А., Вострухина,Т.Н. Художественная литература в 

развитии творческих способностей старших дошкольников. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006.  

Кузьменкова Е. Как играть в стихи – игровые интегрированные занятия с 

использованием поэтических текстов для детей от четырёх лет/М: Чистые 

пруды, 2008. 

Познавательное 

развитие 
Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду/М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Помораева И.А., Позина В.А.  Занятия по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников/М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников - для 

работы с детьми 5-7 лет/М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий/ М: Просвещение, 1990..  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

детском саду/М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Лиштван З.В. Конструирование: пособие для воспитателя дет. сада  / М.: 

Просвещение, 1981.  

Парамонова, Л.А. Детское творческое конструирование/ М:Карапуз, 1999. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду/М: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в детском саду/ М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир/ М: Мозаика-Синтез, 2005. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников/М: Мозаика-Синтез, 2012. 

Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к 

практике/М: Сфера, 2010. 
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Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала/М: 

Просвещение, 1991. 

Антипова Л.А., Корнеева Н.Н. Проекты как способ организации детской 

жизни/Ханты-Мансийск, Полиграфист, 2002. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный 

возраст. – М.: Мозаика – Синтез, 2000.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний  дошкольный возраст. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2000.  

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. 

– М.: Мозаика – Синтез, 203. 

Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста: кн. для воспитателя дет. сада 

/ М.: Просвещение, 1989.  

Ерофеева Т.И. Математическое образование и развитие дошкольников/М: 

1999. 

Ерофеева Т.И. Дети у истоков математики (спецкурс)/М: АПО, 1994. 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребёнка/М: 

Просвещение, 1988. 

Ремезова Л.А. Играем с цветом – формирование представлений о цвете у 

дошкольников 3-4 лет/М: Школьная Пресса, 2004. 

Тарабарина Т.И. Детям о времени – популярное пособие для родителей и 

педагогов/Ярославль, Академия развития, 1996. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста/М: Просвещение, 1991. 

Новосельцева Т.Ф., Дубовицкая Л.А., Голоднева Н.Н. Сенсорное развитие 

дошкольников/Ханты-Мансийск, Принт-Класс, 2011. 

Николаева С.Н. Как приобщить ребёнка к природе (методический 

материал для работы с родителями в ДУ)/М: Новая школа, 1993. 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве/М: Новая школа, 1995. 

Молодова Л.П. Экологические праздники для детей/Минск, Асар, 1997. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию/М: Вако, 2011. 

Субботский Е.В. Ребёнок открывает мир/М: Просвещение, 1991. 

Жуковская Р.И., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край – методика 

работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем/М: 

Просвещение, 1981. 

Павлова Л.Н. Знакомим Малыша с окружающим миром, М: Просвещение, 

1987. 

Шапиро А.И. Бумага или секреты знакомых предметов/С-П, АНО, 2007. 

Комарова Л.Г. Строим из Лего/М: Линка-Пресс, 2001. 

Пастюк О.В., Фролова А.Н. Организация  экспериментальной площадки 

в ДОУ/М: Сфера, 2007. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду/М: Мозаика-

Синтез,2010. 

Комарова Т.С. «Красота. Радость. Творчество»: программа эстетического 

воспитания детей 2 – 7 лет /М.: Педагогическое  общество России, 2000.  

Комарова Т.С., Савенков А.И.  Коллективное творчество детей/ Т.С. 

Комарова, А.И. Савенкова.  -  М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий / Р.Г.Казакова, Т.И. Сайганова, 

Е.М. Седова и др.; под ред. Р.Г. Казаковой.- М.: Сфера, 2007. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников/М: 
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Просвещение, 1980.  

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: методическое 

пособие для воспитателей и педагогов: для работы с детьми 2-7 лет / М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

конспекты занятий /М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и 

творчество/  Т. С. Комарова. - М.: Педагогика, 1990. -  142 с. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания/М: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству – обучение детей 

2-7 лет технике рисования/ М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный 

подход/М: Сфера, 2007. 

Соломенникова О.А. Радость творчества – ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством/ М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Халезова М.Б. Декоративная лепка в детском саду/М: Сфера, 2008. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4, 4-5 лет/М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет: конспекты занятий / М: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4, 4-5 лет/М: Мозаика-Синтез, 2009. 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду/М: Просвещение, 

1988. 

Гусакова М.А. Аппликация/М: Просвещение, 1987. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: программа муз. воспитания детей 

дошк. возраста с метод. рекомендациями / М.: Гном и Д, 2006. 

Ветлугина, Н.А. Музыкальное развитие ребенка/ Н.А. Ветлугина.  - М.:   

Просвещение , 1981. -  415 с. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста/ СПб.: ЛОИРО, 

2000. 

Щёткин А.В. Театральная деятельность в детском саду/ М: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду: методические 

рекомендации/М: Сфера, 2009. 

Комиссарова, Л.Н., Костина, Э.П. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: пособие для воспитателей и муз. 

руководителей дет. Садов / Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина. - М.: 

Просвещение, 1986. – 144 с.  

Радынова  О.П. Настроения, чувства в музыке/ М: Гном-Пресс, 2000. 

Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста: пособие для музыкальных руководителей – М.: Айрис-

Пресс/Айрис-Дидактика, 2004. 

Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании 

детей: русские народные инструменты: учебно-методическое пособие/М:  

ГИЦ Владос, 2001.  

Коррекционная 

работа 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

ФФНР». 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР». 

Н.В. Нищева «Программа обучения и воспитания детей с ОНР». 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 

опорно – двигательного аппарата): пособие для инструкторов лечебной 
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физкультуры, воспитателей и родителей/ Козырева,О.В. – 2-е изд. –М.: 

Просвещение, 2005.- 112 с.: ил. 

Синицына Е.И. Игры и упражнения со словами/М: Юнвес, 2000. 

Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей – учебно-

методическое пособие/ Ростов-на-Дону, Феникс, 2008. 

Акименко В.М. Речевые нарушения у детей/ Ростов-на-Дону, Феникс, 

2008. 

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (4 альбома)./М., Издательство Гном и Д, 2009. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда: коррекционная педагогика./М., ГИЦ 

Владос, 2008. 

Логопедические карточки для обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной речи детей (для логопедов, учителей и 

родителей, пособие с наглядным материалом). 

Смирнова И.А. Диагностика нарушений развития речи/ С-П, Детство-

Пресс, 2007. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР/С-П, 

Детство-Пресс, 2009. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР/С-П, Детство-Пресс, 2009. 

Моргачёва И.Н. Ребёнок в пространстве: подготовка дошкольников с ОНР 

к обучению письму посредством развития пространственных 

представлений/С-П, Детство-Пресс, 2009. 

Беляковская Н.Н., Засорина Л.Н., Макарова Н.Ш. Учим ребёнка 

говорить: здоровьесозидающие технологии/М: Сфера, 2009. 

Акименко В.М. Новые логопедические технологии/ Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2009. 

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии/М: Астрель, 2007. 

Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания у 

дошкольников  в игровых ситуациях/М: Просвещение, 1993. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи: фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с 

ОНР/М: Издательство Гном и Д, 2008. 

Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры 

слова: логопедические задания/М: Сфера, 2007. 

Савельева Е.А. Пальчиковые игры в комплексе с логопедическими 

упражнениями для детей от рождения до 6 лет/М: Школьная Пресса, 2011. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда/Ростов-на-Дону, Феникс, 2007. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи: конспекты занятий/М: Сфера, 2009. 

Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы/М: Гном и Д, 2008. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: практическое пособие/М: Айрис-пресс, 2007. 

Козырева, О.В. Оздоровительно – развивающие игры для дошкольников: 

пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры дошк. образоват. 

учреждений/М.: Просвещение, 2007. 

Козырева,О.В. Если ребенок часто болеет: пособие для педагогов и 

инструкторов физкультуры/ М.: Просвещение, 2008. 

Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. 

Методическое пособие. М., Сфера, 2008 

Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 
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2010.Арцишевская И., Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. М., Книголюб,  2007.Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. 

Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. 

Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с. 

(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР)  

Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х.  Психологическая помощь дошкольникам 

с общим недоразвитием речи. - М.: Книголюб, 2004. - 104 с. (Специальная 

психология). 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических работников 

детских садов / Автор-составитель И. А. Пазухина ― СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

Детская практическая психология: Учебник / Под ред. проф. Т.Д. 

Марцинковской. - М.: Гардарики, 2000. 

Катаева А.Л. Работа психолога с застенчивыми детьми. М., Книголюб,  

2008 

Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе. М., Книголюб, 2008 

Крюкова С. В., Слободяник Н.С. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М., 2007. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. М: 

изд-во ГНОМ и Д ,2001 

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. 

Андреева, Е.Е.Данилова, Т. В. Вохмянина; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. 

Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к 

практической деятельности. Под ред. Лаврентьевой. М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2004. 

3.1.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются лексические темы учителя-логопеда и примерный календарь основных 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста, с учетом возможностей и особенностей, и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия (событиям): 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, До свиданья, детский сад! и 

др.); 

 окружающей природе (Праздник Осени, День птиц и др.); 

 миру искусства и литературы (День русского языка, Праздник книги и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, День 8 Марта и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

защитника Отечества, День России и др.); 

 здоровому образу жизни (День здоровья, спортивные досуги и др.). 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год включает в себя 

применения средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого- 

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения программы, а также 

в соответствии с примерным календарем праздников. 

При использовании модели учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и уве- личено; 
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 указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значи- 

мыми для участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками 

или событиями; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено 

по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника са- мостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику, формы проведения праздника, формы работы 

по подготовке к празднику определяются педагогами, реализующими Про- грамму, в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой 

праздника; 

 формы подготовки и проведения праздников носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при 

подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по 

теме и т.п.). 

В целях создания единого воспитательно-образовательного пространства в ДОУ используется 

примерный календарный план воспитательной работы. Из рекомендуемых тем отобраны те, 

которые наиболее приемлемы, доступны и целесообразны в условиях групп компенсирующей 

направленности. Материал тем адаптирован в соответствии с уровневыми возможностями детей с 

ТНР. 

Организация оздоровительной работы в условиях учреждения. 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья осуществляются через 

решение задач: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с 

ТНР, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(ЗОЖ), воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Применение современных здоровьесберегающих технологий в режиме дня в различных формах 

оздоровительной работы способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Модель реализации современных здоровьесберегающих современных технологий. 

Виды здоровьесберега- 

ющих педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

 
Особенности методики проведения 

педагогом 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по 
мере утомляемости детей 

Использовать для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида 

занятия. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой со 

средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Подбирать игры в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. 

Использовать лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

определять интенсивность 

технологии. 

Использовать спокойную классическую 

музыку (Чайковский, Вивальди, Рахманинов, 

П. Мориа), звуки природы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Проводить в любой удобный отрезок времени 

(в любое удобное время). 
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Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Обеспечивать проветривание помещения, 

давать детям инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед проведением 
процедуры. 

Оздоровительная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна, 

5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам и т.д. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

Физкультурное занятие 3 раза в неделю в спортивном 

зале, на улице. Время проведения 

в соответствии с возрастом. 

Проводить занятия в соответствии с 

реализуемой программой. Перед занятием 

хорошо проветривать помещение, проверять 
безопасность инвентаря 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю, со старшего 

возраста 

Строить работу по определенной схеме и из 

нескольких частей. В них входят беседы, 
этюды и игры разной степени подвижности, 

занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Беседы по валеологии 1 раз в неделю Включать в план в качестве познавательного 

развития. 

Самомассаж В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо 

в различных формах физкуль- 
турно-оздоровительной работы 

Объяснять ребенку серьезность процедуры и 

давать детям элементарные знания о том, как 

не нанести вред своему организму. 

3. Технологии музыкального воздействия. 

Сказкотерапия Во второй половине дня Использовать занятия для психологической 

терапевтической, развивающей работы. Сказку 

рассказывать воспитателю или это может быть 
групповое рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, а группа детей. 

 

3.7.  Режим дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 
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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 следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования).Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.).Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию).Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация 

может корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. 
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РЕЖИМ ДНЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
Режимные мероприятия Разновозрастная 

старшая-
подготовительная  

(комбинированная

) группа  
от 5 до 7(8) лет 

 «Непоседы» 

Подготовитель

ная группа  
от 6 до 7 лет 

«Ромашки» 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми 07.30 – 08.10 07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.25 08.10 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак.  Дежурство. 08.25– 08.40 08.25– 08.40 

Игры. Самостоятельная деятельность 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность. (ООД) 09.00– 09.30 09.00– 09.30 

Игры. Самостоятельная деятельность 09.30– 09:40 09.30– 09:40 

Второй завтрак 09:40 – 10:10 09:40 – 10:10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 10.20 – 12.15 10.20 – 12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры. 

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Полдник 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Совместная деятельность детей и взрослых. Самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная работа. Игры. 

15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 15:25 – 16:00 15:25 – 16:00 

Прогулка. Игры. Уход домой. 16:00 – 16:30 16:00 – 16:30 

Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 

Режимные мероприятия Разновозрастная 

старшая-

подготовительная  
(комбинированная) 

группа  

от 5 до 7(8) лет 
 «Непоседы» 

Подготовительная 

группа  

от 6 до 7 лет 
«Ромашки» 

Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

07.30 – 08.10 07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.25 08.10 - 08.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25– 08.40 08.25– 08.40 

Игры. Самостоятельная деятельность 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность. (ООД)  09.00– 09.30 09.00– 09.30 

Игры, самостоятельная деятельность 09.30– 09:40 09.30– 09:40 

Организованная образовательная деятельность. (ООД) 09:40 – 10:10 09:40 – 10:10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 – 12.15 10.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения. 

Закаливающие процедуры.  

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 

Игры. Самостоятельная деятельность.  15:25 – 16:00 15:25 – 16:00 

Организованная образовательная деятельность. (ООД) 16:00 – 16:30 16:00 – 16:30 

Индивидуальная работа с детьми. 16:30 – 17:00 16:30 – 17:00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17:00 – 17:10 17:00 – 17:10 

Прогулка. Игры. Уход домой. 17:10 – 18.30 17:10 – 18.30 
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Утренняя гимнастика 17:00 – 17:10 17:00 – 17:10 

Подготовка к завтраку, завтрак.  Дежурство. 17:10 – 18.30 17:10 – 18.30 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. Физкультурные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

Краткая презентация Программы. 

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста от 4-х до 7 лет (в исключительных случаях до 8 лет). 

В учреждении функционируют 2 разновозрастных комбинированной группы (средне-старшая и 

старше-подготовительная) для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Программа ДОУ составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155; ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, с учетом 

Методических рекомендаций по разработке образовательной программы дошкольного 

образования в образовательных организациях, 2023 г., пособия ФАОП ДО для ТНР: сборник 

нормативных документов для детского сада/ под ред.Н.В.Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023 г.; УМК программ дошкольного образования: основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 г., программа Н.В.Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г.; 

«Формирование культуры безопасности у детей от з до 8 лет» Тимофеева Л.Л., 

Парциальная программа Н.Н. Адеевой, О.Л. Князевой,Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Цель   программы   –   формирование   у   дошкольников   основ  

культуры   безопасности,  определяющих возможность полноценного развития различных форм 

личной активности  детей, их самостоятельности, творчества во всех видах 

детскойдеятельности,  способность безопасно действовать в повседневной жизни, опасных 

ситуациях.   

Задачи программы  –  обеспечение овладения  ребенком  основными  культурными  

способами  безопасного  осуществления  видов деятельности,  безопасного  поведения,  

формирования тактики   безопасного поведения  в различных  ситуациях,  развитие  

мотивации к безопасной  деятельности, коммуникативных и прогностических  способностей, 

формирование умений применять и преобразовывать способы деятельности  и  решения  

проблемных  задач  в  соответствии  с  ситуацией,  формирование  физических  качеств, 

психологической готовности при осуществлении безопасной жизнедеятельности.   

Ожидаемые/планируемые результаты:  отдельные  аспекты  целевых  ориентиров,  которые  могут  

служить  социально-нормативными  возрастными  характеристиками  возможных  

достижений  детей  в  освоении культуры  безопасности,  позволяют  конкретизировать  

задачи определенного направления образовательного процесса. Показатели:   

-  ребенок  владеет основными  способами  безопасного  осуществления  различных  видов  

деятельности,  способен  безопасно  действовать  в  повседневной  жизни,  с  учетом  норм  
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безопасного поведения;   

-   ребенок  имеет  представления  о  своем   статусе,   правах,  обязанностях,  семейных  

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, опасных ситуациях,    

-  ребенок  имеет  мотивацию  к  безопасной  деятельности,  способен  оценивать  свою  

деятельность с точки зрения безопасности;   

-  ребенок  владеет  развитым  воображением,  может  представить  варианты  потенциально  

опасной ситуации, различает игровую и реальную ситуацию;   

-  у  ребенка  сформированы  основные  физические  качества,  двигательные  умения  для  

возможности выхода из опасных ситуаций;   
- ребенок знает свои данные, как  и к кому можно обратиться за помощью;   

- ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции, его поведение в соответствии с  

правилами;   

- ребенок  использует вербальные и невербальные  средства  общения, владеет  

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;   

-  ребенок  может  применять  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для  решения  

проблем и задач.   

Парциальная программа 
Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской  народной культуры: Программа, 

учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000. 
Программа ДОУ   реализуется в рамках обучения, развития и воспитания детей с ТНР на период 

пребывания воспитанников в учреждении (с 4-х до 7 лет). Академически рассчитана на 1 учебный 

год. В связи с изменениями и/или требованиями, содержание Программы и Приложение к ней 

может корректироваться/дополняться. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с основополагающими нормативно-

правовыми и инструктивными документами международного, федерального, регионального 

уровней по вопросам организации образовательной деятельности дошкольных организаций. 

Все содержание Программы (в Программу включено содержание системы коррекционной работы) 

направлено на достижение оптимального результата в развитии обучающихся с ТНР. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для реализации Программы, включающей содержание 

системы коррекционной работы. Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-

развивающее обучение, разностороннее развитие и воспитание осуществляют педагоги ДОУ: 

учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель. Все педагоги и специалисты работают 

в тесной взаимосвязи при междисциплинарном подходе и с родителями (законными 

представителями). Семья рассматривается как полноправный участник образовательного 

процесса. 
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