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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МАДОУ детский сад «Солнышко» (далее – МАДОУ) реализует Адаптированную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 (8) лет. Адаптированная 

общеобразовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 

1022. 

Адаптированная общеобразовательная программа (далее – Образовательная программа) 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение 

полноценного развития детей в возрасте от 5 до 7(8) лет по направлениям (образовательным 

областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие, 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников и 

имеет модульную структуру. 

Структура Образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Образовательной программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Образовательной программы, определяет цели и задачи, 

принципы и подходы к её формированию, планируемые результаты освоения Образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Образовательной 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 со 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).  

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, 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. 

В соответствии с ФГОС ДО МАДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 7(8) лет. В связи с 

потребностью, возникающей на 2024 –2025 учебный год Образовательная программа 

ориентирована на воспитанников с 5 лет до 7(8) лет. 
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Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 12- часов, пребывание по пятидневной 

рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 

посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы 

МАДОУ). Для освоения Образовательной программы дети могут поступать в детский сад в 

течение всего календарного года по рекомендации ПМПК. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

В период противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных заболеваний, а также в период длительного отсутствия ребенка в детском саду 

образовательная деятельность осуществляется посредством электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий через: группу WhatsApp, сайт МАДОУ, платформу 

Сферум. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП ДО 

Цели и задачи реализации Образовательной программы сформулированы на основе: 

ФГОС ДО, ФАОП ДО, комплексных, парциальных образовательных программ, методик, 

выбранных детским садом в соответствии с ФГОС ДО, характеристик возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных запросов родителей, социального 

окружения, ожидаемых результатов участников образовательных отношений, результатов 

педагогической диагностики. 

В части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее – 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы (п. 2.9 ФГОС ДО). 

Обязательная часть Образовательной программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Объем обязательной части Образовательной программы определен не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 

           Цель Образовательной программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающихся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – ТНР), индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. (ФАОП ДО 

п.10.1) 

            Цель  Образовательной программы достигается через решение следующих задач: 

- 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; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Среди задач, которые необходимо решать - сопровождение одаренных детей, для этого 

необходимо обеспечить:  

- разработку индивидуальных образовательных программ; 

- формирование адекватной самооценки; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья;  

- профилактику неврозов; 

- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП ДО. 

Реализация ценностей, общих целей и задач дошкольного образования обеспечивается 

за счет соблюдения: 

1. Общих принципов к формированию программ, обозначенных во ФГОС ДО 

2.Специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 
 

Общие принципы к формированию программ, обозначенных во ФГОС ДО: 

1.Поддержка разнообразия детства. Одна из ключевых идей ФГОС ДО. При этом 

самоценность детства трактуется как «понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду», а 

разнообразие детства — как «многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями». Поддержка разнообразия детства — создание в 

детских садах условий, которые отвечали бы реальным потребностям детей и их родителей. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития как важного этапа в общем развитии человека, полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

3.Позитивная социализация ребенка. Позитивная социализация ребенка предполагает, 

что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. В соответствии с этим принципом, организация 
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образовательного процесса должна обеспечивать личностно-развивающее воздействие. Все 

специалисты МАДОУ обязаны использовать только те обучающие средства, которые 

оказывают положительное влияние на личностное развитие детей. Гуманистический характер 

взаимодействия предполагает наличие гуманного информационного материала. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Образовательной программы. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

7.Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). Одним из главных принципов реализации Образовательной 

программы является адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущим 

видом деятельности детей дошкольного возраста является игра. Формами реализации 

Образовательной программы, адекватными возрасту детей, могут быть: совместные со 

взрослым игры, в дошкольном - экспериментирование, проектирование, коллекционирование, 

беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Содержание Образовательной 

программы в полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

8.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности предполагает 

постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития, помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации 

предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

9.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 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. Принцип 

предполагает комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение 

материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей педагога является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие 

образного и логического мышления ребёнка. 

10. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Принцип учета этнокультурной 

ситуации развития детей предполагает воспитание поликультурного миропонимания, которое 

состоит в изучении следующих элементов культуры народов: материальная культура (жилище, 

творчество, искусство), нормативная культура (общечеловеческие духовно-нравственные 

качества, правила общения между людьми внутри этноса и вне его).  

11. Этнокультурное воспитание дошкольников реализуется в трёх направлениях: 

информационное обеспечение (сообщение сведений о народных обычаях и традициях, 

особенностей их культуры и системе духовно нравственных ценностей); воздействие на 

эмоциональном уровне (в процессе осуществления на практике первого направления – 

информационного насыщения следует вызвать отклик в душе ребёнка); приобщение к 

основным правилам и нормам поведения. 

12.Выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие 

ребенка (возможность самостоятельного решения ребенком задач, требующих максимального 

напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и 

приемов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 
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введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные 

варианты решений). 

 

Специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР (ФАОП ДО п.10.3.3): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития Образовательная программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). Индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

3. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со ФГОС ДО Образовательная программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Образовательной 

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 Образовательной программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

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

п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу.  

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

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

6. Комплексно-тематический принцип - в основу реализации построения 

Образовательной Программы положены лексические темы и примерный календарь праздников, 

которые обеспечивают: социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения мероприятий; «проживание» ребёнком 

содержания Образовательной Программы во всех видах детской деятельности; многообразие 

форм подготовки и проведения мероприятий; возможность реализации принципа построения 

программы по спирали, или от простого к сложному; выполнение функции сплочения 

общественного и семейного образования; и дополнено содержанием лексически тем  логопедов, 

отражающим специфику условий, в которых осуществляется коррекционно-образовательный 

процесс в МАДОУ. Темами при реализации Образовательной Программы могут стать также: 



8 

 

вопросы, которые задают дети; проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы; 

предметы, заинтересовавшие ребёнка. 

 

Образовательная программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

научный подход основные положения 

Личностно – 

ориентированный 

подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирования у ребенка 

положительной Я-концепции. 

Под личностно - ориентированным подходом принято понимать методологическую 

ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую посредством опоры на 

систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности 

ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении 

отражена сущность этого подхода и выделены наиболее важные его аспекты: 

- личностно-ориентированный подход является, прежде всего, ориентацией в 

педагогической деятельности;  

- он представляет комплексное образование, состоящее из понятий, принципов и 

способов педагогических действий; 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать развитию 

индивидуальности ребенка, проявлению его субъектных качеств. 

Деятельностный 

подход 

         Деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной 

образовательной деятельности воспитанника в общем контексте его жизнедеятельности 

– направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания 

смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности ребенка. 

      Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становлении 

субъектности воспитанника как бы сравнивает в функциональном плане обе сферы 

образования – обучение и воспитание: при реализации деятельностного подхода они в 

равной мере способствуют становлению субъектности ребенка. 

Культурологический 

подход 

     Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, постижение ее 

смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, интеллектуальными и 

материальными культурными ценностями, способствует овладению деятельностью по 

созданию и сохранению прекрасного, развитие творческих потенциалов личности. 

Ценностно – 

ориентированный 

подход 

      Развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера этого развития 

провозглашается главным результатом образования, критерием качества работы 

учителя, воспитателя, руководителя, образовательного учреждения в целом. 

Гуманно-

личностный подход 

      Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, к его 

внутреннему миру, где таятся еще не развитые способности и возможности. Цель ОУ – 

разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для 

более полного и свободного развития личности. 

       Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – это ключевое 

звено, коммуникативная основа личностно ориентированных педагогических 

технологий. Он объединяет следующие позиции: 

- новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

- отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в современных 

условиях; новую трактовку индивидуального подхода; 

- формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный 

подход 

      Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

детей компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации. 

 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

принципы, разработанные на основе положений Л.С. Выготского, Р.Е. Левиной, В.И. 

Лубовского: 

1)принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка;  

2)принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

3)принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов 
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1.1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации АОП ДО, в том 

числе особенности развития детей 

Образовательная программа охватывает два возрастных периода физического и 

психического развития детей:  

−старший дошкольный возраст –от 5 до 6 лет (старшая группа), 

−подготовительный к школе возраст – от 6 до 7 (8) лет (подготовительная группа). 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

С 5 до 6 лет 2 16 

С 6 до 7 лет 1 12 

 

      Состояние психо-физического здоровья детей, обучающихся по АОД ДО представлено в 

приложении №1. 

 

Необходимые условия для воспитанников при реализации программы с учетом 

заболеваний. 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

1. Благоприятная обстановка во время приема пищи. 

2. Соблюдение режима питания через знакомство родителей с 

ежедневным меню. 

Плоскостопие 1. Требования к обуви. 

2. Комплекс упражнений, включенный в гимнастику после сна и дома.  

3. Босохождение: перед  и  после сна 5 минут в детском саду и дома. 

4. Удлиненная дорожка для профилактики плоскостопия 

Нарушение 

осанки 

1. Соответствие мебели и росту ребенка в детском саду и дома. 

2. Создание условий для сна: жесткая постель, отсутствие подушки. 

3. Обучение и контроль за правильной позой за столом и во время 

отдыха. 

4. Использование приема комментирования: «Чтобы иметь красивое и 

здоровое тело, нужно правильно сидеть. Если смотрим телевизор или 

рассматриваем картину – спина упирается в спинку стула, ноги стоят 

на полу, а от книги до глаз – расстояние твоей вытянутой руки, если 

локоть поставить на стол, а пальцы приблизить к уголкам глаз. Когда 

ешь или рисуешь, садишься не на весь стул, ноги твердо ставишь на 

пол – так им легче тебе помочь – руки кладешь на стол, а голову не 

опускаешь, тогда глазам легче работать. Если хочешь отдохнуть сидя 

на полу, сядь как «султан» – спина ровная, ноги крест-накрест или как 

«тигр на отдыхе» - опустись на колени и сядь на стопы. Спину 

выпрями». 

5. Условия для ежедневных физкультурных занятий в детском саду и 

дома.  

Заболевания 

органов зрения 

1.Обеспечение пересаживания детей 1 раз в полгода. 

2.Дети с пониженным зрением должны сидеть за первым столом. 

Дети в очках могут сидеть, где угодно.  

3.Комплексы гимнастики для глаз использовать для снятия 

напряжения. 

4.Контроль за позой ребенка. 

5. Следить за освещением, направлением света. 

Заболевания 

органов дыхания 

1. Не допускать контактов с больными. 

2. Обеспечение щадящего режима после болезни не менее 2 недель, 

контроль за одеждой. 

3. Контроль за слойностью одежды. 

4. Совместно с родителями реализовывать план пролечивания.  

5. Обучать ребенка правильному дыханию. 

6. Проводить пальчиковую гимнастику, массаж ушных раковин, 

точечный массаж. 
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ЛОР-патология 

(аденоиды, 

гипертрофия 

миндалин) 

1. Обучение правильному туалету носа. 

2. Полоскание горла водой комнатной температуры, с понижением 

температуры к 3 дню, доводя до температуры водопроводной воды. 

3.Учить детей дышать носом. 

 

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

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

 

Особенности физического развития детей с ТНР 
 

 Патогенетической основой детей с ТНР является задержанное созревание более поздно 

формирующихся структур и функций мозга. 

 Для детей с ТНР характерным признаком является нарушение умственной 

работоспособности за счет ряда неврологических расстройств: 

- повышение внутричерепного давления (гипертензионно-гидроцифального синдрома). 

Нарушение умственной работоспособности при данном синдроме проявляется в виде 

повышенной утомляемости и пресыщаемости и сочетается с недостаточностью памяти, 

внимания, переключаемости, замедленностью мыслительных процессов, недостаточной их 

целенаправленностью, со склонностью к побочным ассоциациям. Для некоторых детей 

характерна повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность.  

- церебрастенический синдром, который проявляется в виде повышенной нервно-

психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, нарушений функции активного 

внимания, памяти. Синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости - признаками 

общего эмоционального и двигательного беспокойства; в других - с преобладанием 

заторможенности, вялости, пассивности. 

Характерные для детей с дизартрией трудности в формировании общей моторики, 

кинетических и кинестетических основ мелкой моторики приводят к нарушению координации 

движений, равновесия, быстрой истощаемости и утомляемости, заметных отклонений в 

состоянии мышечного тонуса, ограничениям объема движений, замедленному темпу, 

нарушению ритма, невозможности выполнения простых двигательных заданий. 

Двигательные нарушения проявляются и в более поздних сроках формирования общей и 

мелкой моторики. Дети затрудняются в выполнении дозированных движений, повышении их 

скорости, ловкости. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции, связанных с пространственной ориентировкой. Имеет место 

«застревание» на одной позе. 

Нарушения в моторной сфере приводят к неловкости в навыках самообслуживания, 

задержке развития готовности руки к письму, рисованию и другим видам ручной деятельности. 

Эти особенности в значительной степени препятствуют и развитию выразительных движений 

тела. 
 

Особенности развития детей с речевыми нарушениями по образовательным 

областям 

 

Дети с проблемами речевого развития - системными (афазия, алалия), нарушениями 

строения и функций речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); темпо-ритмическими 

нарушениями (заикание), нарушениями мотивационной функции языка (речевой мутизм) - 

имеют трудности, которые связаны с характером первичных нарушений и особенностями 

вторичных. Первичные обусловлены самой патологией, вторичные появляются по причине 

первичных нарушений. Для таких детей характерны социальная дезадаптация, низкий уровень 

психических процессов (мышления, внимания, памяти, восприятия); несформированность 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы; снижение произвольности психических 

процессов, деятельности и поведения; сложность в овладении языком; отклонение в 

восприятии, осмыслении и использовании информации из окружающей среды. 
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Трудности усвоения области «Речевое развитие» 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

- сложности интонационной передачи и голосового управления речью за счёт 

нарушенной просодической составляющей; 

- трудности при дифференциации оппозиционных фонем за счёт нарушенной 

способности осуществлять операции различения и узнавания фонем; 

- сложности восприятия и понимания звуко-слоговой наполняемости слова; 

- затруднение аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте за счёт нарушенных умственных действий по установлению звуковой 

структуры слова; 

- отсутствие возможности правильно произносить звуки родного языка за счёт 

нарушенного орального праксиса. 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

- трудности перевода пассивного словаря в активный; 

- необходимость постоянной и многократной упражняемости при усвоении 

лексико-грамматических конструкций; 

- недоразвитие лексико-грамматической стороны значительно сказывается на 

процессе становления ведущей деятельности ребенка – игры, поскольку мешает 

переходу игровой деятельности из процессуальной к предметно-смысловой. 

Связная речь - затруднено использование речи как средства общения; 

- развитие речевого творчества требует значительных усилий и не всегда 

достигает желаемых результатов -необходимость постоянной стимуляции 

диалога; 

- практически неспособность вести монолог, последовательно и логично 

передавать сюжет и собственного жизненного опыта. 

Языковая 

культура речи 

- трудности понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- трудности понимания эмоционального состояния героев произведений. 

 

Трудности усвоения области «Познавательное развитие» 

 

 Речь и мышление тесно связаны и представляют собой единый речемыслительный 

комплекс. Формирование познавательной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. Трудности в обучении 

и воспитании детей, имеющих проблемы в речевом плане, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается 

осложненный вариант ОНР, ФФНР, при которых особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревания ЦНС или не грубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. 

Психологическая 

база речи 

- неспособность к длительному сосредоточению и удержанию внимания  

- отсутствие познавательной активности; 

- низкий уровень самоконтроля; 

- низкий уровень мотивации к обучению  

- трудности смыслового запоминания; 

- практически неспособность к слуховому восприятию материала, 

необходимость постоянной визуализации;  

- снижение умственной работоспособности на фоне повышенной 

психической истощаемости, 

излишней возбудимости и раздражительности, эмоциональной 

неустойчивости 

Ознакомление с 

окружающим, 

сенсорная 

практика 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира затруднено;  

- сложно воспринимаются знания о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете (как основном, так и промежуточном), 

размере, материале); 
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- трудности усвоения пространственно-временных и причинно-

следственных понятий; 

- сложности восприятия представлений о планете, её многообразии, 

особенностях природы, социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках, их значимости. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- недостаток инициативы, слабый уровень любознательности;  

- несформированность представлений об окружающем; 

- слабая ориентировка в пространственно-временных понятиях; 

- отсутствие самостоятельности в суждениях. 

Математические 

представления 

- сложно воспринимаются знания о количестве и числе, целом и части; 

- затруднения в восприятии и различении геометрических форм (чаще показ 

без вербального сопровождения); - страдают навыки количественного и 

порядкового счета, требующие называния числительных; 

- страдает навык сравнения групп множеств и их уравнивания, сравнения двух 

предметов по величине (высоте, ширине, длине) с оречевлением 

антонимического ряда; 

- сложности практического называния математических терминов: составных 

(четырёхугольник; прямоугольник), со стечением согласных (квадрат); 

- сложности ориентировки на плоскости и в клеточной бумаге; 

- сложности понимания и обозначения в речи положения одного предмета по 

отношению к другому (слабая дифференциация пространственных 

предлогов). 
  

 

Трудности усвоения области «Социально-коммуникативное  развитие» 
 

- Невозможность полноценного речевого общения, речевой инициативы без помощи и 

побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны взрослых. 

- Сложность адекватной оценки своих эмоциональных состояний и состояний других 

людей. 
 

 

Трудности усвоения  области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Сложность  переноса  полученных  навыков в  новые  условия  как следствие бедности  и  

не  дифференцированности зрительных  представлений,  а  также отсутствие  прочной  и 

адекватной  связи  слова  со  зрительным  образом  предмета. 

- Трудности предметно – пространственной ориентировки в окружающем мире и в схеме 

собственного тела. 

- Значительные трудности овладения техническими приемами рисования, лепки, 

аппликации сказывается на результате конечного продукта. 

- Сложности координации речи и движения, развития просодического компонента речи 

(модулирование, интонирование, темпо-ритмическая организация). 

 

Трудности усвоения области «Физическое развитие» 

 

Трудность выполнения статических и динамических упражнений как для общей, 

мелкой, так и речевой моторики (моторная недостаточность, двигательная неловкость, 

малоподвижность, скованность, замедленность всех движений, может быть ограничение 

движений одной половины тела, хаотичность, дискоординированность и нарушение 

целенаправленности действий, моторная напряженность (спастика), либо патологическая 

вялость (паретичность), синкинезии и гиперкинезы и т.д.) 
 

Индивидуальные особенности детей, посещающих детский сад 



Категория типов 

нарушенного развития 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными 

респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

    Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно - вирусными инфекциями (ОРВИ): 

• от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год;  

 •старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

    В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических 

воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического 

развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей специфическим возрастным феноменом. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением оздоровительных методик:  

• дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка с элементами ЛФК; 

• закаливание, витаминизация; 

• пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, волосистой части 

головы, лантарный и другие); 

• психогимнастика;  

• логоритмика; 

• проветривание, кварцевание; устранение аллергоисточников (организация индивидуального питания, 

исключение пухоперовых и шерстяных одеял, подушек, ковров). 

Организация развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, 

лампы для кварцевания, оборудования для проведения закаливающих процедур 

Специфика планируемого 

результата 

Определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих;  

• называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

 • различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает 

одежду и обувь, соответствующие погоде, состоянию своего здоровья; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с 

рисунком, поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), самостоятельно 

выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни 

Категория типов 

нарушенного развития 

 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным 

признаком, часто её смешивают с истинным  левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно 

иное распределение функций между полушариями мозга. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: 

•сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на 
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освоению образовательной 

программы 

срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 

имеют плохой почерк, медленный темп письма); 

•недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в 

пространстве, зеркальное расположение графических элементов); 

•слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как 

следствие – сниженная работоспособность; 

•дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они 

более эмоциональны, чем их сверстники; 

•речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы!! 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Работа с леворукими детьми должна выстраиваться с учётом двух аспектов: 

•Общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга – регулярная двигательная 

активность, закаливание (стимулирование развития мышц усиливает мозговую активность); 

•Целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка. 

      Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости, и правильная организация 

рабочего мета (источник света находится справа, расположение листа бумаги, тетради).  

    Рекомендуется развитие пространственного мышления, зрительно-моторной координации, 

соматогнозиса, предупреждение переутомления, развитие эмоционального интеллекта. 

   В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего 

эмоционального состояния в рисунке, в движении), ауторелаксация. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

     Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в которой воспитывается леворукий 

ребёнок должны стать пособия для формирования: 

• Пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, 

карточки, конструктор («LEGO» и другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, 

размера и цвета– пуговицы, ракушки, мелкие игрушки и т. д.), модели, схемы, обводки, трафареты, контуры, 

мячи; 

• Эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и т.д. 

Специфика планируемого 

результата 

     У детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные координации, зрительное 

восприятие, память; умеют правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, 

уверенно выполнять различные графические элементы; 

    У детей с формировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной 

деятельности в целом;  

     На фоне общей нормализации эмоционального состояния дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 
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нарушенного развития      Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо–поведенческое расстройство 

развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности 

концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. Это не поведенческая 

проблема, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только по 

результатам специальной диагностики. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

      В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция 

центральной нервной системы. Дети с проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации 

внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает программирование поведения, 

проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, неспособности к 

самоконтролю. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои 

желания с последствиями действий, в следствие чего испытывают трудности формирования 

межличностных отношений. 

      Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков:  

•Синдром гиперактивности без дефицита внимания; 

•Синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще у девочек – тихие, спокойные, «витающие в 

облаках»);  

•Синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Оптимальные результаты достигаются при грамотном сочетании:  

•медикаментозного лечения; 

•психологического сопровождения;  

• нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно достигнуть при использовании: 

- дыхательных упражнений для стабилизации ритма организма (активности мозга, дыхания, ЖКТ и других 

функций);  

- глазодвигательных и других специальных упражнений (разнонаправленных и однонаправленных с 

языком), развивающих межполушарное взаимодействие, повышающих энергетизацию организма; 

•функциональных и коммуникативных упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей и/или ближнего окружения работа с ребёнком СДВГ 

становится практически бесполезной! 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

      Продуктивную деятельность с разными материалами включают все игры, занятия и события в группе:  

- на развитие внимания, дифференцировки (с включением всех анализаторов – зрительного, слухового, 

тактильного, вкусовой и так далее); 

- на снятие импульсивности, гиперактивности, воспитание выдержки и контроля (упражнения с песком, 

водой, глиной и т.д.); 

- на многозначность задач (на одновременное воспитание внимания, усидчивости и импульсивности); 
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физической культурой, на развитие межполушарного взаимодействия, для укрепления иммунитета 

(контрастный душ, обливания, ритмика, хореография, лыжи, теннис, плавание, прыжки на батуте, 

восточные единоборства, и даже – вязание!). 

Специфика планируемого 

результата 

• запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации внимания сразу (и помнит очень 

долго); 

• умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания взрослого соблюдает 

правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях; 

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели); 

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в знакомых и незнакомых 

ситуациях; 

• умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи своих мыслей, чувств, 

отношения к кому или чему-либо; 

• устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать фрагменты такой 

деятельности; 

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с использованием  вербальных 

средств, контролирует промежуточные и конечные результаты; 

     На фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у 

ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

• эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, 

затруднений организации умственной деятельности); 

• повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении стремления к 

общению); 

• агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая 

может быть направлена на самого себя. 

• ребёнок проявляет непослушание, большим трудом воспитательным воздействиям взрослых;  

• отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 

• неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со 

взрослыми, может полностью игнорировать родителей или сделать вид, что не слышит окружающих); 

• низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться 

как проявление лени; 
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• выраженное недоверие к окружающим (проявляется во враждебности, плаксивости, чрезмерной 

критичности);  

• повышенная импульсивность. 

    Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 

сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой соц. адаптации, к 

формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей эффективна при использовании приёмов и 

методов социально-личностной технологии: 

• психогимнастики, коммуникативные тренинги; 

• музыкальная и сказкотерапия, песочная терапия, игровые тренинги, арттерапия;  

• метод программированного цветового игротренинга; 

• метод биологической обратной связи – БОС (подходит детям 6-7 лет); 

• метод опережающего социального одобрения; 

• социально-ориентированные игры и проекты (сюжетно-ролевые и режиссёрские игры общественной 

тематики); организация практики коллективных творческих дел (театральные постановки и так далее). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

      Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для организации оптимальной 

двигательной активности детей (способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

- физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки оздоровительных комплексов;  

- коррекционно-развивающие дидактические игры; 

- игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, ситуаций и ролевых проявлений, игры-

драматизации и так далее, используемых для психологических тренингов, этюдов, имитационных игр, 

смоделированных ситуаций; 

Специфика планируемого 

результата 

• инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 

• проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и незнакомых 

ситуаций;  

• устойчив в достижении целей, непредставленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели); 

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

• детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых местах и 

ситуациях;  

• проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

• способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе   с использованием вербальных 
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средств.  

    На фоне общей нормализации эмоционального состояния дети могут трансформировать полученные 

навыки саморегуляции в личный опыт. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Дети-билингвы 

Билингвизм–это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно 

первого – родного, и второго – приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

Выделяют следующие особенности двуязычных детей:  

• эти дети позднее овладевают речью; 

• словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, но общий, совокупный, лексикон шире;  

• при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; 

• в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка;  

• существует риск постепенной утраты доминирующего языка; 

     Могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания 

настроения, повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: 

• на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего 

возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-

разному); 

• билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается 

словотворчество; 

• большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал 

неверно»/«родители говорят неверно»); 

• большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

   Процесс обучения в раннем возрасте должен быть организован параллельно с процессом познания мира: 

интересующий объект называется взрослыми по-русски и народном языке. 

     В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного обучения русскоязычной культуре 

(традиции и культуру нельзя просто «рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсуждение с 

ребёнком мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» (ровесники и пожилые люди).     

      Эффективны: техника «ресурсных вопросов», условно-речевых и речевых вопросов, «конструирование 

окружающего мира» как способ познания реальности (сложи из кубиков свой дом и опиши – что где 

находится, где твоё место в доме, расположи вокруг другие здания…), техника «Ковёр-самолёт».      

      Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и нац. культуры, дни рождения (ребёнок 

сам выбирает, на каком языке, поощрять попеременное использование языков). 

      Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного произношения («расслышать правильно 

звук») должны быть на двух языках, с использованием других (не надо делать перевод на другой язык!) 
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аутентичных потешек, стишков.  

     Интенсивная работа со сказками-носителями истинной информации о культуре, традициях народа, 

«тренирующей» детей на сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур («Как говорит немецкая собачка? 

А как русская?»). 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Окружающая обстановка должна стать поликультурной средой, способствующей воспитанию и сохранению 

у ребёнка его национальной принадлежности (дидактические и демонстрационные комплекты «Русские 

народные сказки» и/или «Казахские народные сказки» и т.д., народные костюмы или их элементы, предметы 

быта, и прочее). 

Важно обратить внимание на размещение в обстановке, в которой воспитывается ребёнок, поликультурных 

объектов: национальных узоров, плакатов, комплектов предметных и сюжетных картинок (отображающих 

«родную» среду), постеров, азбук (на родном и приобретённом языке), портретов национальных героев и 

так далее. 

Специфика планируемого 

результата 

• спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух языках;  

• знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках; 

• пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов;   

• слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

• имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка; 

• имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе, быте, народной 

культуре и т.д.);  

• складываются предпосылки грамотности. 

Категория типов 

нарушенного развития 

Одаренные дети 

Одарённость–значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо 

исключительное развитие специальных способностей. 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие  

освоению образовательной 

программы 

    Одарённые дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут 

ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. 

    Одарённость, как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально-психологических 

особенностей:  

• в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся чувство 

справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее чувство юмора, иронии; 

• в познавательной деятельности–повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность 

окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая 

передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности мозга. 

Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к 

классификации; 

• раннее речевое развитие обуславливает абстрактное мышление, умение строить сложные синтаксические 
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конструкции, ставить вопросы. Дети читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высоко 

развитую фантазию; 

• в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический уровень и 

низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Выделяют виды детской одарённости:  

− художественная одарённость; 

− общая интеллектуальная и академическая одарённость;  

− творческая одарённость; 

− социальная одарённость 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

   Основная стратегия в работе с одарёнными детьми строится с позиций развития их внутреннего 

деятельностного потенциала, поддержки потребностей в исследовательской и поисковой активности, 

грамотном сочетании принципов ускорения, углубления, обогащения и проблематизации. 

Наиболее эффективными являются методы работы:  

- исследовательский; 

- частично-поисковый;  

- проблемный; 

- проективный. 

Оптимальны формы работы: творческие, разноуровневые задания, словесные игры и забавы, ребусы, 

кроссворды, изографы, своеобразные научно-исследовательские проекты, интеллектуальные марафоны, 

различные конкурсы, викторины, ролевые игры, индивидуальные творческие задания. Эффективно 

использование ИКТ. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность одарённого ребёнка и отвечать следующим 

параметрам:  

- иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск собственных ориентиров и 

потенциальной многовариативности, содержать образцы креативного поведения и его результаты; 

- обогащать предметно-информационную среду материальными и информационными ресурсами, 

обеспечивать доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их любого 

использования; 

- активизировать трансформационные возможности; 

- обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов, с предоставлением возможности 

самостоятельно ставить задачи, выбирать время, последовательность, способы их решения; 

- сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность с её коллективными формами.  

Специфика планируемого 

результата 

- экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их; 

- использует формы умственного и социального экспериментирования (при решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий социума и так 
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далее);  

- использует обобщённые способы анализа условий задач и их соотнесение с конечной целью; 

- проявляет творчество в поиске оригинальных решений 

Категория типов 

нарушенного развития 

Резидуальная церебральная органическая недостаточность (РЦОН) – отклонения в нервной системе 

ребенка, развивающиеся в пре- или постнатальный период развития, обусловленные поражением отдельных 

участков мозга; 

Особенности развития 

ребенка, препятствующие 

освоению образовательной 

программы 

У детей затруднён процесс социализации и ограничены физические возможности: 

• в познавательной деятельности– сложности выработки навыков чтения, письма и счета; 

• в речевом развитии: нестандартные мимические проявления, дрожание век и губ, замедленное развитие 

речевого аппарата, артикуляционные отклонения; 

• в сфере психосоциального развития детям свойственна эмоциональная неустойчивость, заторможенность 

либо гиперактивность, раздражительность, капризность, молниеносная смена настроения, непереносимость 

шумов, громких и резких звуков, яркого света; 

• в области физических данных характерна быстрая утомляемость, метеозависимость, пассивность, 

сонливость, жалобы на головные боли и слабость, частое моргание, нервный тик. 

Формы, методы, приемы 

работы с детьми 

• медицинское сопровождение ребенка;  

• логопедический массаж; 

• коррекция моторики артикуляционного аппарата и звукопроизношения;  

•психологическое сопровождение, нейропсихологическая коррекция; 

• оптимизация режима дня 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ППС должна обеспечивать смену деятельности ребёнка, тренировку эмоционально-волевой сферы, отвечать 

следующим параметрам: 

 • содержать образцы социального поведения, норм и правил; 

• актуализировать наглядно-дидактический материал исходя из интересов и потребностей ребенка;  

• обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и материалов; 

• сочетать интеллектуальную и игровую деятельность. 

Специфика планируемого 

результата 

• проявляет интерес к коммуникативной деятельности;  

• владеет нормативным звукопроизношением; 

• владеет навыками правильного построения речевого высказывания, умеет выражать посредством речи 

свои мысли, чувства, желания; 

• регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами и правилами. 

 



      1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АОП ДО. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Образовательной программы 

определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования с учетом специфики дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку  какой-либо ответственности за результат). 

Реализация образовательных целей и задач Образовательной программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры являются ориентирами для: 

 а) построения образовательной политики ДОУ; 

  б) решения задач: 

- формирования Образовательной программы;  

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями 

   в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

При реализации Образовательной программы предусмотрено проведение оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  о б л а с т я м  

осуществляется 2 раза в год педагогами и фиксируется в Индивидуальной Карте развития 

ребенка. Оценивается степень продвижения каждого ребенка в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью детей в различные периоды дня, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Анализ карт позволяет 

оценить эффективность образовательной деятельности в каждой группе детского сада. 

Оценка индивидуального развития детей с ТНР включает в себя обследование детей по 

образовательной области «Речевое развитие» проводится 2 раза в год: сентябрь, апрель (май). 

Диагностика осуществляется учителем-логопедом в течение двух недель сентября и двух 

недель апреля (согласно календарному учебному графику). Задачами диагностики являются 

выявление особенностей речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности), состояния психической базы речи. Цель диагностики в конце года – 

выявление качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса. Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом используется «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 

до 7 лет», Нищева Н.В. 

Педагог-психолог, сопровождающий обучающихся на основании заключений и 

рекомендаций ТПМПК, осуществляет диагностику по методике Е.А. Стребилевой. 

 Музыкальный руководитель проводит диагностику музыкальных способностей детей, 
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используя методику И. Каплуновой.  

Диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать Программу в соответствии с возможностями и 

способностями каждого ребенка. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в 

начале и в конце учебного года связано с необходимостью определения динамики развития 

каждого ребенка, определения и корректировки дальнейшего индивидуального маршрута 

образования, корректировки созданных в МАДОУ условий по реализации Программы.  

На основании полученных результатов в МАДОУ в начале (октябрь) и в конце учебного 

года всеми специалистами группы компенсирующей направленности проводятся ППк с 

обязательным участием родителей (законный представителей) дошкольников с ТНР. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

       В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Образовательной программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Образовательной программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР (ФАОП ДО п.10.4.3.2).  

   К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке;  

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

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

некоторого времени (не менее 15 мин.);   

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его 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 образовательной программы 

(ФАОП ДО п.10.4.3.3).  

         К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры;  

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). 

 

            Реализация образовательных целей и задач Образовательной программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

           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. 
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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. 

 

1.3.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АОП ДО (ФАОП ДО п.10.5). 

            Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

            Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

            Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Образовательной программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

        Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

           Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

         Образовательная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ 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 

Образовательной программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

          Образовательной программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

          1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

         2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

         4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

         В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Образовательной 

программы оценка качества образовательной деятельности по АООП ДО: 

         1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ;  
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         2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

         3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии:  

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве;  

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

       5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

       Система оценки качества реализации Образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

      - диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 

от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми с ОВЗ по Программе; 

     - внутренняя оценка, самооценка Организации; 

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

оценка. 

      На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Образовательной программы решает задачи:  

     1. Повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

     2. Реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

    3. Обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

   4. Задание ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

   5. Создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Образовательной программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

      Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

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

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

ЧАСТЬ АОП ДО, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

ФГОС ДО определяет необходимость в части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, представить выбранные участниками 

образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - авторские образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

В Образовательной программе данная часть учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована, в том числе, на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений (родителями/законными представителями) из числа авторских программ и 

инновационных технологий. 

Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и специфику социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, технологий и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившимся традициям образовательной организации. 

Реализация данного содержания поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность 

детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества 

педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; 

организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов 

народного быта, коллекционирование; обогащение образовательного пространства и др. 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

      Работа построена на следующих основных принципах:  

1.Принцип развивающего обучения. Педагогу необходимо знать уровень развития 

каждого ребенка, определять зону ближайшего развития, использовать вариативность 

компьютерных программ согласно этим знаниям. 

2.Принцип воспитывающего обучения. Важно помнить, что обучение и воспитание 

неразрывно связаны друг с другом и в процессе компьютерных занятий не только даются 

знания, но и воспитываются волевые, нравственные качества, формируются нормы общения 

(сотрудничество, сотворчество, сопереживание, сорадость). 

3.Принцип систематичности и последовательности обучения. Устанавливать 

взаимосвязи, взаимозависимости между полученными знаниями, переходить от простого к 
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сложному, от близкого далекому, от конкретного к абстрактному, возвращаться к ранее 

следуемым проблемам с новых позиций. 

4.Принцип доступности. Содержание знаний, методы их сообщения должны 

соответствовать возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей.  

5.Принцип индивидуализации. На каждом учебном занятии подходить к каждому 

ребенку как к личности. Каждое занятие должно строиться в зависимости от психического, 

интеллектуального уровня развития ребенка, должен учитываться тип нервной системы, 

интересы, склонности ребенка, темп, уровень сложности определяться строго для каждого 

ребенка. 

               6. Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их реализации. 

           Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивается содержанием части, формируемой 

участниками образовательных отношений и представлена авторскими программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания  4 образовательных 

областей: художественно – эстетическое, познавательное, социально – коммуникативное и 

физическое развитие.  

В части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены следующие направления, цели и задачи образовательной деятельности. 

 

Художественно – эстетическое развитие в рамках реализуемой парциальной 

(авторской) программы «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, цель которой 

развитие музыкальных и творческих способностей детей посредством различных видов 

музыкальной деятельности, формирование начала музыкальной культуры и способствование 

развитию общей духовной культуры. 

    Задачи: 

1.   Развивать у детей навыки восприятия различных музыкальных образов и 

представлений через использование игровых приёмов в соответствии с возрастными 

возможностями детей. 

2.     Заложить основы гармоничного развития. 

3.     Развивать индивидуальные музыкальные способности детей. 

 

В рамках авторской программы «Конструирование и художественный труд»  

Куцаковой Л.В., цель которой развитие конструкторских и художественных способностей 

детей. 

  Задачи: 

1. Постепенное формирование у детей с учетом их возрастных возможностей 

конструктивных навыков и умений;  

2. Развитие фантазии и воображения, творческого мышления;  

3. Воспитание самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, 

аккуратности, трудолюбия и других важных личностных качеств. 

 

Познавательное развитие в рамках методического пособия по познавательному 

развитию «Познаю мир» Гризик Т.И 

Задачи:  

1. Расширять кругозор каждого ребёнка на базе ближайшего окружения; 

2. Создавать условия для самостоятельной познавательной активности; 

3. Формировать основы познавательного, бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру; 

4. Обогащать познавательную сферу ребёнка информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой информации; 

5. Накапливать и обогащать эмоционально – чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия с объектами и явлениями внешнего мира, с другими людьми; 

6. Помогать детям упорядочивать накопленные и полученные сведения о мире через 

понятие последовательность и целевые связи; 

7. Создавать условия, позволяющие ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 

закреплять и упражнять свой положительный опыт. 
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в рамках парциальной программы «СамоЦвет» для детей дошкольного возраста 

(авторы: Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова; О. А. Трофимова и др.), цель 

которой -  создание благоприятных условий для формирования основ базовой культуры 

личности, подготовка к жизни в современном обществе в ходе овладения традиционными и 

инновационными социальными и культурными практиками. 

Образовательные задачи:  

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи.  

• Развивать у детей интерес к родному поселку: к улицам, достопримечательностям: 

культурным учреждениям, памятникам зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и 

настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее.  

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях поселка, 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (поселок) 

красивым.  

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей поселка.  

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.  

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории.  

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала.  

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов.  

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их.  

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей.  

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов.  

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

Познавательное, социально – коммуникативное и физическое развитие в рамках 

парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Тимофеевой Л.Л., цель которой формирование у дошкольников основ культуры безопасности. 

Задачи:  

1.  Обеспечение овладения ребёнком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенции, 
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необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, 

развитие способности выбирать себе род занятий с учётом соблюдения норм поведения. 

2. Формирование представлений о своём статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

3. развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

4. развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

5. развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения 

в зависимости от ситуации; 

6. формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения); 

7. формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

8. формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

9. формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТНОШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ МАДОУ 

 

        Значимой характеристикой является наличие достаточных материально – 

технических и кадровых условий. Для реализации Образовательной программы в детском саду 

имеются и оснащены необходимым оборудованием групповые помещения, музыкально – 

спортивные залы, кабинеты специалистов. 

 

           Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

Важное значение при определении содержательной основы Образовательной программы 

и выявлении приоритетных направлений образовательной деятельностиучреждения имеют 

национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; 

снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение науки и 

практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, 

истины, красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и являются его 

социокультурным наследием. Проблема социокультурного развития личности поднимается во 

многих нормативных документах образовательной системы. В Законе «Об образовании в РФ» 

акцент сделан не только на формирование у подрастающего поколения системы знаний о мире, 

но и на раскрытие духовно- нравственного потенциала личности, целенаправленное 

формирование опыта ценностных отношений к миру во всех его проявлениях 

социокультурного опыта, который во многом определяет место и назначение человека в мире, 

этому способствует и сохранение социокультурных традиций детского сада. 

Природа Среднего Урала отличается исключительным разнообразием. Основными 

чертами климата являются: холодная зима (t = - 20˚-30˚); сухое жаркое лето (t=+20˚ - +30˚); 
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достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание 

любви к родной природе. 

Национально-культурная ситуация благополучная. 

Исходя из географических условий - Урал, Свердловская область, го Верх-Нейвинский - 

у детей формируются представления об истории географии края, его прошлом, настоящем и 

будущем. 

Го.Верх-Нейвинский находится в зоне умеренно-континентального климата с 

характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года. 

Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, 

поступающим с запада, из европейской части России. В результате Средний Урал оказывается 

открытым для вторжения холодного арктического воздуха и сильно выхоложенного 

континентального воздуха Западно-Сибирской равнины; в то же время с юга сюда могут 

беспрепятственно проникать теплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. 

Поэтому для Верх-Нейвинска характерны резкие колебания температур и формирование 

погодных аномалий: зимой – от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом – от жары выше 

+ 350С до заморозков. 

Климат Верх-Нейвинска  континентальный с холодной и продолжительной зимой и 

сравнительно теплым, но коротким летом. Июль, особенно вторая половина месяца, - наиболее 

теплое время года. Ветры преобладают западные и юго-западные, затем северо- западные и 

южные. В районе поселка находятся наиболее крупные озера области и истоки многих рек. Это 

остатки древней речной и озерной систем. Таковы озера Аятское – площадью 2850 га, 

Таватуйское – 2149 га. Большая часть территории занята лесами, в основном смешанными, 

распространение их очень неравномерное. 

Характеризуя место детского сада в культурно-образовательном пространстве Верх-

Нейвинска, можно отметить сетевое взаимодействие: 

- с МАОУ СОШ «им. А.Н.Арапова» - ежегодно дети выпускаются в школу поселка; 

преемственность с которой осуществляется, через Круглые столы по результатам адаптации 

детей к школе и на базе детского сада по результатам подготовки детей к школе; 

- с МАУ ДО «Центром диагностики и консультирования» и ГБОУ СО «Новоуральская 

школа №2» г. Новоуральск для использования возможностей диагностики и коррекции детей с 

целью повышения эффективности коррекционной работы; 

- с культурными учреждениями поселка - музей, библиотека МАУК «ЦКД», МАУ ДО 

«Детская школа искусств;  

- с пожарной частью ПЧ 16/5 для расширения представления детей о пожарной 

безопасности. 

-  с ГИБДД МВД МО России «Невьянский» для обучения дошкольников правилам 

дорожного движения, формирования законопослушного поведения воспитанников и др. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1.ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ РЕБЕНКА С ОВЗ (ТНР) В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ (СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ, 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 

 

     В содержательном разделе Образовательной программы представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

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

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Образовательной 

программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, учитываются 

общие и специфические принципы и подходы к формированию Образовательной программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами мы принимаем во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития, обучающихся с ОВЗ, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Содержание коррекционной работы отражено в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с 

ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и 

возможностей. При реализации каждой из образовательных областей предполагается 

реализация разноуровневого подхода (этапы обучения) к планированию и реализации АОП: 1 

год обучения (от 5 до 6 лет), 2 год обучения (от 6 до 7 лет). 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области с обязательным психолого-педагогическим сопровождением. При 

этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Выстроенная образовательная среда в МАДОУ способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено 

на осуществление развивающего обучения.  

Обеспечение коррекционного воспитательно- образовательного процесса в МАДОУ 

осуществляется учителем- логопедом, педагогом- психологом, воспитателями, музыкальным 
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руководителем, инструктором по физической культуре. В группах осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ФАОП ДО п. 32.1) 

 

  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. 

 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

обучающихся дошкольного возраста представлены следующими разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок 

в семье и сообществе;  

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

3. Формирование основ безопасного поведения.  

 

Общие задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе»:  
- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности обучающихся;  

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное отношение 

обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- формировать основы нравственной культуры;  

- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим работником, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (ФАОП ДО п.32.1.3)  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 
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детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-

развивающей работе с детьми педагогические работники создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах;  

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 
 

       Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

         Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

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

предпочтения обучающихся.  

         В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. Основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно - развивающей работы.  

         Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арт-терапии. 

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.  

       Педагоги детского сада 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 
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(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. 
 

От 5 лет до 6 лет.  
        В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

 

В сфере социальных отношений:  

обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях 

в семье и МАДОУ;  

 содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 

эмоциональные проявления сверстников и взрослых;  

 поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности;  

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в 

группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил;  

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе.  
 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; знакомить детей с 

содержанием государственных праздников и традициями  

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки 

героев Отечества, достижения страны;  

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и 

произведениях искусства, явлениях природы. В сфере трудового воспитания:  

формировать представления о профессиях и трудовых процессах;  

воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда;  

развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в 

природе;  

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности.  
 

В области формирования безопасного поведения:  

формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в сети Интернет и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям;  

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального 

использования. 

 

Содержание образовательной деятельности.  
 

В сфере социальных отношений:  

         Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребенка.  
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          Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении форм 

поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, 

сочувствие и поддержка детей с ТНР в МАДОУ; забота и поддержка младших).  

         Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. 

Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний.  

            Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 

отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает 

представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи.  

           Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; в 

совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует  

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное 

преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. 

Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил 

взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения 

принятых правил. Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе.  

          Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, 

будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). Развивает позитивное отношение к МАДОУ: 

поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать 

пространство в зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию МАДОУ. Включает детей в подготовку 

мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в МАДОУ. Поддерживает 

чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий.  

 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

        Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Расширяет 

представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, знакомит с историей 

их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что 

Россия ‒ большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его 

выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают).  

         Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на 

территории малой родины. Обогащает представления детей о государственных праздниках: 

День России, День народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, 

День Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 

Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, 

с традициями празднования, памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику.  

         Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими 

биографическими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный 

эмоциональный отклик и чувство гордости.  

         Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность 

по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт 



38 

 

(расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом 

некоторых символов и памятников города (поселка), развивает умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных объектах.  

          Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и 

подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

В сфере трудового воспитания:  

      Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного 

возраста с разными видами производительного (промышленность, строительство, сельское 

хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) 

труда.  

       Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями 

взрослых, демонстрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на 

содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 

цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в 

соответствии с целью, результат): Продавец продает товар покупателю, рабочий на фабрике 

изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар.  

        Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, ее 

разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с конкретными 

техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения 

результата труда и облегчению труда взрослых.  

        Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает 

о назначении рекламы для распространения информации о товаре, формирует представление о 

финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в 

процессе приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для 

детей, развивает умения планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, 

формирует уважение к труду родителей.  

        Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах 

самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в 

зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач 

родителей с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить 

кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и т. п.  

         Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата.  

 

В области формирования безопасного поведения:  

        Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе в сети Интернет.  

         Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, 

побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, 

обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения.  

        Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным 

и неосторожным действиями человека и опасными последствиями разрешения ситуации 

(наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул ребенка на горке – мальчик упал на 

острый лед и т.п.). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как 

можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, 

представленным на картинках.  

         Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные ситуации, решая 

которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения.  
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        Инициирует  вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе, на 

улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает 

их творческие находки и предложения.  

        Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех 

эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными 

вопросами желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы 

избежать опасности. Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, 

цифровыми ресурсами. 

 

От 6 лет до 7 (8) лет.  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

 

В сфере социальных отношений:  

поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником;  

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности;  

обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации;  

развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами;  

воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, 

правил поведения в общественных местах.  

 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное  

 отношение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям;  

расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения страны в 

области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны;  

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей 

при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в МАДОУ и в городе 

(поселке);  

развивать интерес детей к родному городу (поселку), переживание чувства удивления, 

восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; поощрять 

активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания. В сфере 

трудового воспитания:  

развивать ценностное отношение к труду взрослых;  

формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий;  

формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности материальных ресурсов;  

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками;  

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию 

посильной помощи.  

 

В области формирования безопасного поведения:  

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  
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воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 

 

Содержание образовательной деятельности.  

 

В сфере социальных отношений:  

         Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных ошибок, 

рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей развития. Знакомит детей 

с   их правами, возможными вариантами поведения и реакций в случае их нарушения. 

Воспитывает осознанное отношение к своему будущему и стремление быть полезным 

обществу.  

         Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

МАДОУ, затем учится в школе, в колледже, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает 

опыт последующим поколениям). Объясняет детям о необходимости укрепления связи между 

поколениями, взаимной поддержки детей и взрослых. Обогащает представления детей о школе, 

школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширяет представление о роли школы в жизни людей.  

        Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, понимать 

чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает внимание на мимику, позу, поведение); помогает находить 

причины и следствия возникновения эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать 

о них; использовать социально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту 

способы произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и пр.).  

         Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и произведениях 

искусства. Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, семейный 

бюджет. Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях.  

         Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и интерес к 

мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в различных видах 

деятельности; подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада в общее дело; способствует 

тому, чтобы дети в течение дня в различных видах деятельности выбирали партнеров по 

интересам; помогает устанавливать детям темп совместных действий.  

          Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что они самые старшие 

среди детей в МАДОУ, показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе.  

 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма:  

          Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине ‒ России. Знакомит детей с признаками и характеристиками 

государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими информации (территория 

государства и его границы, столица и т.д.). Рассказывает, что Россия ‒ самая большая страна 

мира и показывает на глобусе и карте. Расширяет представления о столице России – Москве и 

об административном центре федерального округа, на территории которого проживают дети. 

Знакомит с основными положениями порядка использования государственной символики 

(бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). Обогащает представления о 

том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывает уважение к 

представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

         Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, вызывает 

эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского движения. 

Предлагает детям при поддержке родителей включиться в социальные акции, волонтерские 

мероприятия в МАДОУ и в городе (поселке). Развивает интерес детей к родному городу 
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(поселку), переживание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям 

прошлого и настоящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края.  

          Учит детей действовать с картой города, создавать коллажи и макеты городских локаций, 

использовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

 

В сфере трудового воспитания:  

        Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства детей с 

разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в связи с 

потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые действия и 

взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства детей с многообразием 

профессий современного человека. 

            Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых 

к человеку определенной профессии, раскрывает личностные качества, помогающие человеку 

стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности.  

          Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений детей 

об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, о денежных 

отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений бережливости, рационального 

поведения в процессе реализации обменных операций: деньги – товар (продажа – покупка), 

формирует представления о реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг.  

           В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог формирует 

элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

          Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в 

группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне учебной 

деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей с целью 

создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового 

труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить 

носовой платок, покормить домашнего питомца и т. п.  

         Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения единого 

трудового результата, знакомит детей с правилами использования инструментов труда – 

ножниц, иголки и т. п.  

 

В области формирования безопасного поведения:  

           Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет, остался один в темноте, 

потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, 

порез) и т.п.). Создавая игровые, проблемные ситуации, досуги, квесты для детей, педагог 

активизирует самостоятельный опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям  

демонстрировать сформированные умения, связанные с безопасным поведением.  

         Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и правил 

безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия.  

          Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через организацию 

дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием первой медицинской 

помощи. Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 

(врач скорой помощи, врач – травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и др.) с 

целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на улице, в природе, в 
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ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в 

развлекательных центрах и парках.  

            Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в 

разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста создать 

правила безопасного общения в группе. Обсуждает с детьми безопасные правила использования 

цифровых ресурсов, правила пользования мобильными телефонами с учетом требований 

раздела 3.5 СП 2.4.3648-20 и таблицы 6.8. СанПиН 1.2.3685-21. 

                 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

           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. 

       Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

         Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное 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. 
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       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. 

 

«Игра» 

совершенствовать игровые действия, способствовать точному выполнению игровых 

правил в дидактических, подвижных играх и упражнениях; 

развивать интерес к творческим играм; 

учить детей выстраивать новые последовательности событий, охватывающие 

разнообразные тематические содержания, при этом быть ориентированным на партнеров 

сверстников; 

учить детей обозначать свои дальнейшие замыслы для партеров, прислушиваться к их 

мнению; 

учить детей комбинировать предложенные самим ребенком и партнерами по игре 

события в общем сюжете в процессе игры;  

развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях. 

учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. 

 

Подвижные игры 

учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. 

совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила. 

способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений.  

-развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 



44 

 

Сюжетно-ролевая игра 

обогащать и расширять социальный опыт детей. 

совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
 

Театрализованные игры 

развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 

  В период старшего дошкольного возраста 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). 
 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

 формировать представления обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов;  

 воспитывать правильное отношение к людям, к вещам; 

 обучать способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся; 

 формировать у ребенка основы гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 

Организации, региону проживания и стране в целом; 

 формировать у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны;  

 расширить и закрепить представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении; 

 способствовать усвоению и присвоению норм, правил поведения и морально-

нравственных ценностей, принятых в российском обществе;       

 формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе; 

 упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. - развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим; 

 воспитывать искренность и правдивость; 

 продолжать работу по половой дифференциации: воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 
 

Формирование общепринятых правил и норм поведения 
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 приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

 воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

 учить быть требовательным к себе и окружающим. 

 прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

 формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  
 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 продолжать формирование Я-образа. 

 воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

 воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

 воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

 совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

 продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

 закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

 расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 
 

«Труд» 

 расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых.  

  знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

 прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

 совершенствовать навыки самообслуживания. 

 прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 

уголке природы. 

 развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр. 
 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания:  

 воспитание уважения к своей семье, своему городу, родному краю, своей стране;  

 воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым 

(родителям, педагогам, соседям и др.), вне зависимости от их этнической и национальной 

принадлежности;  
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 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции;  

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;  

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
Игра Представления о мире 

людей и рукотворных 

материалов 

Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе 

Труд 

Индивидуальная игра.  

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра. 

Беседа. 

Игра 

Чтение худ.литературы 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Театрализованная 

деятельность  

Турниры по настольным 

играм 

Наблюдение. 

Педагогическая 

ситуация. Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Праздник. 

Совместные действия. 

Рассматривание картин 

Просмотр презентаций и 

фильмов  

Экспериментирование. 

Встречи с интересным 

человеком  

Посещение музея 

Познавательная минутка 

Коммуникативный тренинг 

Ситуация морального выбора. 

Беседа 

Игровые и проблемные 

ситуации 

Экскурсии  

Наблюдения 

Создание книги правил 

Работа в книгах 

«Осторожность и 

безопасность» 

Разработка 

безопасного 

маршрута 

Просмотр 

мультфильмов и 

фильмов по теме 

Минутки безопасности 

 

 

Поручение и задание. 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность 

Чтение худ.литературы 

Мастерская 

Встречи с интересными 

людьми 

Шефство над младшими 

воспитанниками 

 

 

Технологии 

     Педагогическая технология тренинга 

межличностных отношений Е.О. 

Смирновой обеспечивает условия для 

формирования у детей старшего дошкольного 

возраста позитивного отношения к 

сверстникам и взрослым, усвоение 

социальных норм и правил, про социальных 

форм поведения, адекватной самооценки. 

Поэтапная партнерская деятельность, 

основанная на принципах безоценочности, 

отсутствия соревновательного момента в 

играх, отказ от реальных предметов и игрушек 

способствует формированию у ребенка 

общности с другими, возможность видеть в 

сверстниках друзей и партнеров. 

     Педагогическая технология тренинга 

общения детей дошкольного возраста Н.В. 

Клюевой и Ю.В. Касаткиной способствует 

формированию у детей не насильственных 

форм поведения через развитие сочувствия, 

отзывчивости, эмпатии, гуманности и 

проявления радости за другого, что 

положительно сказывается на понимании и 

принятии детьми моральных норм и принципов, 

изменении социальных ориентаций ребенка, его 

когнитивной сфере и приводит к 

положительным изменениям во 

взаимоотношениях детей в группах детского 

сада 

     Психологическая технология 

игротерапия (чаще групповая) обеспечивает 

     Технология «Организация игровой 

деятельности» Н.Я. Михайленко, Н.А. 



47 

 

условия для развития и коррекции личностной 

сферы ребенка, позволяет обеспечить 

стабилизацию психического здоровья и 

снятию психоэмоционального напряжения 

личности.  

     Игра- символический язык самовыражения, 

комфортный способ организации детского 

опыта, демонстрации его картины мира и 

места ребенка в этом мире. Игра позволяет 

ребенку более полно выразить свое «Я» через 

доступные и естественные для его возраста 

средства игровой коммуникации 

Коротковой обеспечивает системный подход к 
организации сюжетной игры, направленный на 

активизацию свободной самостоятельной игры 
детей через передачу им постепенно 

усложняющихся игровых умений.  
    В технологии раскрыта тактика 

взаимодействия педагога с детьми в игре: 

приемы формирования условного игрового 
действия в 2-3 года, ролевого поведения в 3-5 

лет, способов творческого сюжетосложения в 5-
7 лет. Технология сюжетно-ролевой игры– это 

поэтапная передача детям усложняющихся 
игровых умений (способов построения игры) в 

процессе совместной деятельности взрослого с 
детьми. Взаимодействие взрослого с детьми 

строится на основе партнерских 

взаимоотношений, т.е. взрослый  выступает  
для ребенка  таким  же  партнером по  игре, как 

и другой ребенок. 
 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

   Основные задачи социально-коммуникативного развития детей:  

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе.  

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации, гендерной идентичности.  

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально -ценностного отношения 

ребенка к разным видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, 

природе. 8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.  

Реализация содержания модуля образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» осуществляется воспитателем группы в сопровождении учителя- 

логопеда, решающего вопросы коррекции и развития речевой сферы дошкольников с учетом 

пособий и методических материалов, используемых при реализации Программы. 

       

 

       2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ФАОП 

ДО п.32.2.) 
 

    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); 
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 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

          Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. (ФАОП ДО п.32.2.3)  
             Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной 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:  

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений;  

 конструирование. 

 

 Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

общенационального и контрольного компонентов конструктивной деятельности.  

         При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

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

коллективных построек.   Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной 

и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

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

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

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 
 

1) Сенсорное развитие  

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх.  

– Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

– Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

– Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  
 

2) Развитие психических функций  

      – Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов- 

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

 - Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

       – Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

      – Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  
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3) Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность.  

 – Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

       – Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

       – Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

       – Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках.  

       – Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они изготовлены, определять цвет, 

величину, форму.  

      – Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

     – Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

      – Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

        – Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах.  
 

4) Развитие математических представлений  

Количество  

           – Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

           – Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

         – Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

        – Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о 

том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета.  

           

  Величина  

         – Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

          – Учить измерять объем условными мерками.  

 

            Форма  

         – Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения.  

          – Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о 

его разновидностях.  

 

             Ориентировка в пространстве 
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         – Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому.  

 

               Ориентировка во времени  

           – Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели  

 
 

5) Конструктивная деятельность:  

          –Формировать у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.), желание передавать их особенности в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.  

          –Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать;  

 - Развивать умение планировать процесс возведения постройки, сооружать постройки, 

объединенных общей темой (улица, машины, дома и др.).  

         –Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции педагога, по собственному замыслу.  

 - Знакомить с различными видами конструкторов (пластмассовым, деревянным 

конструктором, детали которого крепятся штифтами), разбирать конструкции при помощи 

скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
 

 

От 5 лет до 6 лет.  
 

     В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;  

формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, 

способах их безопасного использования;  

развивать способность использовать математические знания и аналитические способы 

для познания математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение 

объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, счет, 

упорядочивание, классификация, сериация ит. п.); совершенствовать ориентировку в 

пространстве и времени;  

развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения 

в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия различной 

направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и 

сверстниками деятельности;  

расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, 

среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить 

группировать объекты живой природы;  

продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания 

объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств;  

продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека 

в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, желание 

их беречь и заботиться.  

 

Содержание образовательной деятельности.  
 

Сенсорные эталоны и познавательные действия.  
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- Педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; расширяет 

знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и называть 

геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на 

части; выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны 

для оценки свойств и качеств предметов.  

-  Посредством игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми 

умений выделять сходство и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3-5 

признакам, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений.  

- Формирует представления о том, как люди используют цифровые средства познания 

окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного использования. 

- Педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной 

деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов 

деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление 

наблюдательности за действиями взрослого и других детей.  

- В процессе организации разных форм совместной познавательной деятельности 

показывает детей возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения 

способов ее решения, поощряет проявление инициативы, способности формулировать и 

отвечать на поставленные вопросы.  

 

Математические представления.  

- В процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог 

совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от пространственно-

качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию 

отношений между рядом стоящими числами.  

- Педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 

различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе 

непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует освоение 

детьми опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной 

меры; обогащает представления и умения устанавливать пространственные отношения при 

ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: 

сутки, неделя, месяц, год.  

 

Окружающий мир.  

- Педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о своем городе 

(селе), его истории, его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях).  

- Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает 

познавательный интерес к родной стране, к освоению представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира.  

- Педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей ‒ 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает интерес к сказкам, песням, играм  

разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.  

 

Природа.  

       -  Педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного 

мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни поведении в разные сезоны года; 

совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой природы 

по их особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на 
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наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает 

ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными относительно их 

потребностей.  

         - Педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления 

детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя представления об объектах неживой 

природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы).  

         - Уточняет представления о признаках разных времен года (погодные изменения, 

состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и растений); о 

деятельности человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные 

праздники и развлечения др.); способствует усвоению детьми правил поведения в природе, 

формируя понимание ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую 

природу.  

         В результате, к концу 6 года жизни, ребенок может объединяться со сверстниками для 

познавательной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений; регулирует свою 

активность: соблюдает очередность, учитывает права других. 
 

От 6 лет до 7 (8) лет.  
 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно- 

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов;  

развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания;  

обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование 

счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов 

окружающего мира;  

развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования;  

закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности 

в решении различных познавательных задач;  

расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и 

Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициям и 

праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним;  

формировать представления детей о многообразии стран и народов мира;  

расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных 

регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к 

среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны 

года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы;    

расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения 

к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и ее защитой.  
 

Содержание образовательной деятельности.  
 

Сенсорные эталоны и познавательные действия.  

         - В процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4-6-

ти основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов.  

         - В ходе специально организованной деятельности осуществляет развитие у детей 

способности к различению и называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков 

цвета, умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  
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         -  Педагог  поддерживает   стремление  детей к самостоятельному  выбору способов 

осуществления разных видов  познавательной  деятельности, обеспечению  самоконтроля  и 

взаимоконтроля   результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной деятельности.  

         - Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы ее решения, 

проявлять инициативу. Обогащает представления о цифровых средствах познания 

окружающего мира, закрепляет правила безопасного обращения с ними.  
 

Математические представления.  

           - Педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, схем, 

использование знаков, эталонов и др.  

           -  В процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать 

в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание.  

           - Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 

взаимосвязи между ними.  

           - Педагог способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры 

по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т.п.), овладению различными способами видоизменения геометрических 

фигур: наложение, соединение, разрезание и др.  

            - Формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом 

измерения.  

            - Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы 

ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку.     

             - Формирует представления о календаре как системе измерения времени, развивает 

чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа.  
 

Окружающий мир.  

            - В совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном городе 

(название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране 

(герб, гимн, атрибуты государственной власти, Президент, столица и крупные города, 

особенности природы и населения).  

             - Раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

              - Посредством поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление 

интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России.  

              - Формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира на ней.  
 

Природа.  

 - Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 

(пустыня, степь, тайга, тундра и др.), об их образе жизни и приспособлении к среде обитания, 

изменениях жизни в разные сезоны года.  

 - Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифицировать их по 

признакам, формирует представления об отличии и сходстве животных и растений, их 

жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе взрослых животных за своим 

потомством, способах выращивания человеком растений, животных (в том числе и культурных, 

лекарственных растений), профессиях с этим связанных.  
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 - Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 

воздуха, песка, глины, почвы, камней и др.), знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, 

океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона 

проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и др.); об использовании человеком свойств 

неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водохранилища, солнечные 

батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, кометы, звезды), роли 

солнечного света, тепла в жизни живой природы.  

 - Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

Закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое 

отношение к природе и ее ресурсам. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

          Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

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. 

          Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

выполнение коллективных построек. 

         Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 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. 

 

«Представления о себе и окружающем мире». 

 Формирование 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. 

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

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. 

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности. 
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 формирование представлений о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик. 

 расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном поселке и его достопримечательностях. 

 формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

 совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

 формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. 

 расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

 расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

 учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

 формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы (при наличии) и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. 

 систематизировать знания о временах года и частях суток. 

 формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

«Элементарные математические представления». 

 стимуляция познавательного интереса обучающихся к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта. 

 формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

 учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

 познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

 формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

 формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

 учить измерять объем условными мерками. 

 формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

 совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

 закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 
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«Конструирование». 

 развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

 формировать предпосылки познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности 

 совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все 

виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

 развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

 учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

 развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

 продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

 развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 
 

        Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

 воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности;  

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

Основные задачи познавательного развития ребенка  

1. Обеспечить поддержку и развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей ребенка.  

2. Создать условия для развития представлений ребенка в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе в виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

3. Обеспечить развитие математических способностей и получение первоначальных 

представлений о значении для человека счета, чисел, знания о форме, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, используя ситуации не только в 

организованных формах обучения, но и в повседневной жизни для математического развития.  

4. Создать условия для развития познавательного интереса, познавательных действий 

ребенка, самостоятельности в исследовательской, поисковой деятельности в социальном и 

природном мире.  

 

          Реализация содержания модуля образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется воспитателями групп компенсирующей направленности для детей с ТНР в 

сопровождении учителя-логопеда, решающего вопросы коррекции и нарушения зрения 

дошкольников с учетом методических рекомендаций комплексной программы.



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Раздел «Представления о себе и 

окружающем 

Раздел «Конструирование» мире» Раздел «Элементарные математические 

представления» 

Обобщающие беседы; 

Просмотр, обсуждение картинок, слайдов, 

телепередач познавательного содержания; 

Итоговые мероприятия «Царство животных», 

«Царство растений»;  

Разбор, обсуждение проблемных ситуаций  

и рассказов-загадок; 

Познавательные вечера, игротеки, походы, 

практикумы; 

Чтение познавательной литературы;  

Образовательное событие; 

Обогащенные игры детей в центрах (уголках) 

детской активности «Центр исследований», 

«Центр экологии»; 

Группировка и коллекционирование;  

Комплекс игровых упражнений с 

предметными картинками для развития 

психических процессов;  

Эксперименты, опыты и наблюдения;  

Коллекционирования 

Решение проблемных ситуаций; 

Демонстрация объектов.  

Проектная деятельность 

Обобщающие беседы; 

Логические задачи для объяснения 

Информационные беседы;  

Эксперименты и опыты детей; 

Итоговые мероприятия;  

Группировка и коллекционирование;  

Решение проблемных ситуаций; 

Творческие задания; 

Творческие задания; 

Образовательное событие; 

Обогащенные игры детей в центре (уголке) 

детской активности «Центр 

конструирования»;  

Задания на выполнение работ по своему 

замыслу; 

Задания на выполнение коллективных 

построек. 

Познавательная информация о знаках, символах, 

знаковых системах, о времени; Закономерностей 

реальных явлений; 

Логические задачи для объяснения 

закономерностей реальных явлений;  

Итоговые мероприятия; 

Информационные беседы; 

Решение проблемных ситуаций;  

Творческие задания; 

Разбор,  обсуждение проблемных ситуаций; 

Обогащенные игры детей в центре (уголке) 

детской активности «Центр математики»; 

Комплекс игровых упражнений с предметными 

картинками для развития психических 

процессов 

 Технологии 
 

Педагогические технологии самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Технологии познавательно-исследовательской деятельности 

Н.А. Коротковой 

Технология проектной деятельности Н.Е. Веракса 
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В процессе познавательно-исследовательской деятельности 
ребенок получает возможность удовлетворить присущую ему 
любознательность, практикуется в установлении причинно-
следственных и временных связей между предметами и 
явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и 
упорядочивать свои представления о мире, происходит 
формирование ребенка как самостоятельного и  инициативного 
субъекта деятельности, субъекта познания. 

     Проектная деятельность позволяетучить детей проблематизации 

(приобретать  умение ставить и осознавать проблему, решать ее, так как 

ориентирована на практические методы приобретения знаний); 

целеполаганию и планированию содержательной деятельности;  элементам 

самоанализа;  представлению результатов      своей деятельности,  хода работы 

и презентаций в различных формах с использованием специально 

подготовленного продукта  проектирования (макетов,плакатов      моделей,      

театрализации,      сценических представлений);        практическому        

применении знаний в различных (в том числе и нестандартных) ситуациях. 

     Целостная система проектной деятельности обеспечивает вхождение     

дошкольников в процессы поиска, творчества, самостоятельного мышления, 

выбора средств и способов проектной деятельности. 

Проектнаядеятельностьпредоставляет возможность саморазвития и 

самореализации в личностно-ориентированном взаимодействии ребенка и 

взрослого, влияет на формирование социально-коммуникативной 

компетентности воспитанников, так      как, исходя из специфики возраста 

участников проекта, дошкольные проекты в основном носят совместный 

характер (но, безусловно, важна направляющая роль взрослого). 

В ходепроектной деятельности дошкольник исследует различные варианты 

решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает 

определенный способ решения.  

       Проектная деятельность – сложноорганизованный процесс, 

предполагающий не частные изменения в методике     проведения отдельных 

занятий, а системное преобразование всего образовательного процесса. 
      В проектной деятельности три основных вида: творческая, 

исследовательская, нормативная – каждый из которых обладает своими 

особенностями, структурой и характерными этапами реализации. 

1. Педагогическая технология детского 
экспериментирования - способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии педагога и 
воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, 
поэтапная практическая деятельность по достижению 
поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или 
опыта 

2. Педагогическая технология «коллекционирование» - 
поиск оснований для группировки, систематизации какого-либо 
множества однородных объектов (растений, животных, 
минералов) с целью формирования способности анализировать, 

сравнивать, обобщать, учитывать причинно-следственные 
отношения,  исследовать, систематизировать свои знания, 
обосновывать собственную точку зрения. 

Педагогическая технология обучения и развития - 

педагогическая технология экологического образования детей дошкольного возраста 

   Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена на комплексное решение задач экологического образования 

дошкольников через экологизацию различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей предметной среды, а также на 

формирование интегративных качеств детей дошкольного возраста в процессе разнообразных видов деятельности дошкольников экологического 

содержания. 

     Под экологизацией деятельности дошкольника понимается обогащение ее содержания за счет экологического компонента. Для экологии как 

науки характерен высокий уровень интеграции: философии, науки, искусства, практической деятельности. На дошкольном уровне это проявляется 

в необходимости экологизации всей деятельности педагогического коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка. 

      Целью технологии экологического образования детей дошкольного возраста является реализация комплексного подхода к экологическому 

образованию детей дошкольного возраста. 
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Задачи, решаемые в ходе реализации данной технологии: 

1.Формирование у детей основы систематических знаний по экологии, способствующих ориентации в современном мире. 

2.Комплексное развитие ребенка в пяти взаимодополняющих областях на основе экологической деятельности 

3.Развитие у детей творческого подхода к решению конструктивных задач, самостоятельного продумывания и осуществления оригинальных 

замыслов. 

4.Формирование у детей навыков поисково-познавательной деятельности экологической направленности, способности к преобразованию, 

активной позиции в познании. 

 

Культурно-смысловые 

контексты 

деятельности 

В детском саду В семье 

Опыты      Самостоятельная деятельность по преобразованию 

объектов, осуществляемая с целью установления 

причинно-следственных связей и отношений 

(различные головоломки).   

 Практические действия со сборно-разборными 

сюжетными игрушками. 

Группировкаи сериация объектов по двум признакам 

одновременно и попеременно. 

 Составление целогоиз частей с использованием     образно - 

символического материала. 

Проведение доступных практических опытов, например, по 

изучению природы магнетизма или таких явлений, как полет 

и плавание 

Коллекционирование 

 

     Самостоятельная деятельность по группировке и 

сериации объектов (не специальным образом 

изготовленные предметы, а реальные вещи – 

«природный материал» и др.) для группировки и 

сериации. 

Классификация, парноесравнение, включение 

недостающего элемента в класс реальных предметов с 

использованием образно-символического материала. 

 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (ФАОП ДО п.32.3) 
 

     Описание образовательной деятельности с учетом возрастных и психофизических особенностях ребенка с ТНР.  

 

     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 МАДОУ право выбора способа речевого развития обучающихся, 

в том числе с учетом особенностей  реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  
          Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. В этот период 

основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

 

  Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

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

предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся.  

 

            Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания.  

            Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности.  

 Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. У обучающихся активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно- исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно - исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

             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.  
 

От 5 лет до 6 лет.  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

  

Формирование словаря.  



         - Обогащение словаря. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскаватор, комбайн); 

прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение 

людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность 

людей.  

 - Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и 

противоположными значениями (антонимы).  

 - Активизация словаря. Закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 

использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб).  

 

 Звуковая культура речи.  

 -  Закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение 

различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять 

место звука в слове.  

 - Продолжать развивать фонематический слух.  

 - Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 

 Грамматический строй речи.  

 - Совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с 

числительными, существительные с прилагательным, образовывать множественное число 

существительных, обозначающих детенышей животных.  

 - Развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро); 

образовывать по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), образовывать 

существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и 

улавливать оттенки в значении слов.  

 - Познакомить с разными способами образования слов.  

 - Продолжать совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью.  

  

 Связная речь.  

 - Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения 

поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правильно отвечать на вопросы 

педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на 

один и тот же вопрос по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в 

общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться.  

 - Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов.  

 - Продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные формулы 

речевого этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть 

взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время 

разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор 

взрослых.  

 - Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без 

помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, 

характеристики персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и 

образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма 

(педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события.  

 - Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, 

предложенной педагогом.  

 

 Подготовка детей к обучению грамоте.  
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 - Формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, 

выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, качественно 

характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины.  

 -Познакомить детей со словесным составом предложения и звуковым составом слова.  

 

Интерес к художественной литературе.  

 -Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных, волшебные сказки) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения).  

 - Развивать интерес к произведениям познавательного характера. Формировать 

положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» (сказка-повесть, цикл 

рассказов со сквозным персонажем).  

 - Формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и 

художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе произведений для 

совместного слушания (в том числе и повторное).  

 - Формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых 

особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, 

рассказ, стихотворение.  

 - Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия 

образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к одному 

и тому же произведению).  

 - Совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное 

чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное чтение по ролям в 

инсценировках; пересказ близко к тексту).  

 - Развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста 

образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по потешке, 

прибаутке). 

 

От 6 лет до 7 (8) лет.  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  
  

Формирование словаря.  

 - Обогащение словаря. Расширять запас слов, обозначающих название предметов, 

действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, 

существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, 

многозначные слова.  

 - Активизация словаря. Совершенствовать умение использовать разные части речи точно 

по смыслу.  

 

 Звуковая культура речи.  

 -Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка.  

 - Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией.  

 - Совершенствовать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце).  

 - Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп).  

 

 Грамматический строй речи.  

 -Закреплять умение согласовывать существительные с числительными, 

существительные с прилагательными, образовывать по образцу существительные с 
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суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степени имен 

прилагательных.  

 - Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, использовать в 

речи сложные предложения разных видов.  

 

 Связная речь.  

 - Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

 - Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого 

общения.  

 - Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения.  

 - Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно, без повторов 

передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе выразительные 

средства, характерные для произведения.  

 - Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии 

сюжетных картинок. Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного 

опыта, творческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять рассказы 

и небольшие сказки.  

 - Формировать умения строить разные типы высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные типы связей между 

предложениями и между частями высказывания.  

 

 Подготовка детей к обучению грамоте.  

 - Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов, членении простых предложений на 

слова с указанием их последовательности.  

 - Формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять слова из слогов, делить 

на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить детей с буквами; читать слоги, 

слова, простые предложения из 2-3 слов.  

 

Интерес к художественной литературе.  

- Формировать отношение детей к книге как эстетическому объекту, поддерживать 

положительные эмоциональные проявления детей (радость, удовольствие при слушании 

произведений).  

- Развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; 

знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями.  

- Формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем).  

- Формировать представления о жанровых, композиционных и языковых особенностях 

жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

былина.  

- Углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия 

образа; развитие поэтического слуха).  

- Поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенного жанра и 

тематики. Развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, метафор, 

описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического 

характера, создание рифмованных строк). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. (ФАОП ДО п.32.3.4) 
 

«ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА»     
 

    Для старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

-совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова;  
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-учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочек слогов со стечением 

согласных; 

-обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры; 

-формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов;  

-закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Для старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет): 

-продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале конце слов (слон, мост) и над двусложными словами 

с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения; 

- работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения; 

-закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов.  

 

          «РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ» 
 

Для старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

-уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов; 

-обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств; 

-расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 

-учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия; 

-расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами; 

-учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением; 

-учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. -расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи; 

-обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи; 

-закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Для старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет): 

-расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем; 

-учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов; 
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-обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами;  

-расширять представления о переносном значении и многозначности слов; 

-учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова; 

-обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей; 

-способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений; 

-способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами; 

-обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий;  

-закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

    «ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ»  

 

Для старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

-обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени; 

-обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-

ят, глаголов с различными приставками; 

-научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные; 

-совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

-совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами; 

-сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

-сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

Для старшего дошкольного возраста (6-7(8) лет): 

-совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами; 

-совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами; 

-формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 

-закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным; 

-формировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных; 

-закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени; 



66 

 

-совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами; 

-совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины; 

- закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений; 

-закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 
 

«РАЗВИТИЕ ЗВУКОВОЙ И ИНТОНАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ, 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА»  
 
 

Для старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 
 

 Развитие просодической стороны речи 

-формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох;  

-закрепить навык мягкого голосоведения; 

-воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением;  

-развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса; 

 

 Коррекция произносительной стороны речи 

-закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности;  

-активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп; 

-формировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности; 

 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

-совершенствовать умение различать на слух гласные звуки; 

-закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках; 

-упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

-формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности; 

-закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова; 

-совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением); 

-формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий; -закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук; 

-формировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

 

Для старшего дошкольного возраста (6-7(8) лет): 

 

 Развитие просодической стороны речи 
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-продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи;  

-учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика; 

-учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом;  

-развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх; 

-учить говорить в спокойном темпе; 

-продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи; 

 

 Коррекция произносительной стороны речи 

-активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата; 

-уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности; 

-завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности;  

 

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 
-закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках; 

-упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки;  

-закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков; 

-упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования;  

-познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]; 

-формировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками;  

-совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

     «РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ»  

Для старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

-воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи; 

-совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца; 

-учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану; 

-совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Для старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет): 

-развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях; 

-стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения;  

-совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко; 
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-закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану; 

-совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени, действия или лица 

рассказчика; 

-совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

«ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ»  

Для старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

-формировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э, с согласными буквами М, Н, П, Т, К; 

-формировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе; 

-учить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв; 

-формировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

  

        Для старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет): 

- совершенствовать умение различать на слух гласные звуки; 

- закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках; 

- упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки; 

- формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности; 

- закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова; 

- совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—

мягкий; 

- закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук, слог, ударение; 

- формировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук; 

- закреплять понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, В, Ф, Х, С, З, Ш, Ж, Ц, Ч, Щ, Й, Е,Ё, Ю, Я, Л, Р, Ь, Ъ; 

- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов, слоговой анализ, 

постановка ударения; 

- совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

- закреплять навык чтения слогов с пройденными буквами; 

- формировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Языковой анализ предложения; 

- ознакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И, ча — ща с буквой А, чу — щу с 

буквой У).  
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Содержание образовательной деятельности.  

От 5 до 6 лет. 

 

Формирование словаря.  

- Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за счет слов, 

обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовые действия и качество их выполнения; личностные 

характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-

нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других 

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств 

и свойств предметов.  

- Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в группы по 

существенным признакам.  

 

Звуковая культура речи.  

- Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух, способствует освоению правильного произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; формирует умение использовать средства интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости 

от содержания).  

 

Грамматический строй речи.  

- Педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: 

несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или только 

единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками.  

 

Связная речь.  

- Педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение 

замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обогащает представления 

детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов реплик.  

- Педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого 

этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать невербальные средства 

общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в 

коллективных разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для 

развития диалогической речи.  

- Педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога определять 

и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра 

сказки или рассказа.  

- Педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения 

и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. 
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- Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, 

помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

 

Подготовка детей к обучению грамоте.  

- Педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, 

термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук», 

проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении.  

- Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, 

штриховки, мелких мозаик. 

 

От 6 – до 7 (8) лет 

Содержание образовательной деятельности.  
 

Формирование словаря.  

- Педагог формирует у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации ‒ деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, олицетворения.  

 

Звуковая культура речи.  

- Педагог способствует автоматизации и дифференциации сложных для произношения 

звуков в речи; проводит работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

 

Грамматический строй речи.  

- Педагог развивает у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния 

основ, самостоятельно использовать в речи разные типы предложений в соответствии с 

содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать 

существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по 

образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных.  

 

Связная речь.  

- Педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, формирует умение 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихотворений, помогает детям осваивать умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий, употреблять вариативные этикетные формулы 

эмоционального взаимодействия с людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, 

формирует умение представить своего друга родителям, сверстникам.  

- Педагог использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования 

коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение пересказывать 

литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц, подводит к 

пониманию и запоминанию авторских средств выразительности, использованию их при 

пересказе, в собственной речи, умению замечать их в рассказах сверстников. В описательных 

рассказах педагог формирует у детей умения передавать эмоциональное отношение к образам, 
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используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности; формирует умение составлять повествовательные 

рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет у детей 

умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, составлять рассказы-

контаминации (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения).  

- Педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказательство, речевое 

планирование, помогает детям осваивать умения самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов. В творческих рассказах закрепляет умение использовать личный и 

литературный опыт в зависимости от индивидуальных интересов и способностей; развивает у 

детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их.  

 

Подготовка детей к обучению грамоте.  

- Педагог продолжает формировать у детей интерес к языку, осознанное отношение к 

языковым явлениям, помогает освоить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; 

закрепляет умение интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, 

давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в слове; 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять графические диктанты; 

штриховку в разных направлениях, обводку; знать названия букв, читать слоги. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что 

предполагает:  

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения;  

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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



Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики речевых дефектов, потребностей, интересов. 
 

Воспитание звуковой культуры речи. Развитие 

восприятия звуков родной речи и коррекция 

звукопроизношения 

Развитие словаря. 

Развитие произвольности речи 

 

Формирование элементарного осознания 

явлений языка и  речи 

Формы и средства реализации 

Средний дошкольный возраст  

- Артикуляционная гимнастика 

- Настольные  игры «Магазин», «День-ночь», 

«Лото», «Игровые  поля». 

 

Старший дошкольный возраст  

- Артикуляционная гимнастика  

- Настольные  игры «Домино»,  

-  «Парные картинки», «У кого больше?». 

- Индивидуальная и  подгрупповая 

коммуникативная деятельность 

-  «Путешествие в страну  звуков», «Я учусь 

дружить со звуком» 

 

Средний дошкольный возраст 

- Игровые упражнения «Найди по описанию», 

«Игровые поля» 

- Игротеки «Всё, что вижу -узнаю, всё, что 

знаю -назову» 

- Речевые  минутки «Скажи правильно»  

- Разговорные  пятиминутки 

- «Весёлые потешки» 

- Речевой этикет «Волшебные слова»  

Старший дошкольный возраст 

- Составление  чистоговорок  

- Игровое упражнение «Назови  одним  

словом», «Найди  лишнее» 

- Групповая традиция: «Словарь - самая 

необходимая книга для образованного человека» 

- Речевые минутки: «Работаем со словарем», 

«В мире слов», 

- «Фольклор» 

Средний дошкольный возраст  
- Игровое упражнение «Поймай звук», 

«Камень-вата». 

Старший дошкольный возраст  
- Игротеки: «Учусь слышать и 

различать звуки», «Чётко,ясно говорю и со 

звуками слежу» 

- Игровые упражнения «Прятки», 

«Паровозик», «Волшебный квадрат»  

-Игровые упражнения «Паспорт звука», 

«Надень костюмчик» 

Для всех возрастов 

- Групповая традиция «День рождения звука» 

- Игровые упражнения «Ритмические дорожки», 

«Сенсорные кубы» 

- Пальчиковые игры «Скажи каждому 

пальчику», «Пальчики  здороваются». 

- Игровые упражнения «Скажи тихо-громко», 

«Скажи с разной интонацией» 

Для всех возрастов 

- Настольно-печатные игры по лексическим 

темам «Лото», 

- «Домино», «Парные  картинки».  

- Речевые игры и упражнения с 

иллюстративным материалом  по каждой 

лексической теме 

 

 

Формирование грамматического строя речи Развитие связной речи Подготовка к обучению грамоте 

Формы и средства реализации 
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Средний дошкольный возраст  
- Настольно-печатные игры «Лото», «Магазин», 
«День-ночь» (отработка сущ. И.п., В.п., Р.п. и 
предлогов В, НА, ОКОЛО)  
- Игровые  упражнения «Прятки», «Волшебный 
мешочек» (отработка предлогов В, ИЗ, НА, ПОД и 
сущ. Р.п., Т.п.) 

- Игротека «Поиграй со мною,  мама»  

Старший дошкольный возраст 
- Настольно-печатные игры «Парные картинки», 
«Домино», «У кого больше» (отработка сущ. Д.п., 
Т.п., П.п. с предлогами) 
- Речевые тренинги: «Словоизменяй-ка», 
«Посчитай-ка», «Упрямые слова» 

- «Дерево родственных слов» «Лаборатория 

языкового экспериментирования»  по 

формированию процессов словоизменения  и 

словообразования 

Средний дошкольный возраст 

- Тренинги по развитию связной речи: 

«Оживляем  предметы вокруг нас»; 

- «Описательные  загадки», 
- «На картинки погляжу и вам сказку 

расскажу» 
Старший дошкольный возраст  

- Пересказ по пиктограммам, опорным 
вопросам, с изменением сюжета, лиц и времени 

действия. 
- Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 
   Для всех возрастов: 
- Сюжетно-ролевые  игры по лексическим 

темам; 
- Пальчиковые  игры 
- Логоритмические игры;  
- Хороводные игры 

Старший дошкольный возраст  
– Фронтальная коммуникативная 

деятельность по развитию и коррекции речи 

«Язык родной, дружи со мной!» 

- Индивидуальная и подгрупповая 

коммуникативная деятельность 

- «Путешествие в страну звуков»,  

- «Я учусь дружить со звуком», 

- «Путешествие в страну букв», «Я хочу 

быть грамотным» 

- Речевые тренинги «Как хорошо уметь 

читать!» 

- Настольно-печатные игры, направленные 

на запоминание графического образа букв, 

чтение слогов и слов. 

 

 режимные моменты 

 вопросы, беседа, рассуждения, гипотезы, проблемные ситуации, занимательные упражнения 

 артикуляционная гимнастика, упражнения по формированию артикуляционного уклада 

 мнемокарты, схемы, пиктограммы 

 дидактические пособия и настольно-печатные игры по развитию психических процессов, всех сторон речи  

 игры, игровые ситуации, игровые упражнения 

 игровые упражнения на развитие просодики и ритма 

 пальчиковые игры 

 логоритмические игры, хороводные игры 

 сюжетно-ролевые игры по лексическим темам  

 игротеки 

 групповая традиция «День рождения звука» 

 групповая традиция: «Словарь - самая необходимая книга для образованного человека» 

 речевые минутки: «Работаем со словарем», «В мире слов», «Фольклор» 

 речевые тренинги: «Словоизменяй-ка», «Посчитай-ка», «Упрямые слова», «Дерево родственных слов». 

 составление чистоговорок, загадок, рассказов по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок 

мнемокарты, схемы, пиктограммы 
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Средний дошкольный возраст  
-Обеспечение развития первичных 

представлений: 

о тематическом и смысловом разнообразии 

художественной литературы и фольклора.  

-Создание условий для приобретения опыта: 

проявления читательских предпочтений; 

понимания содержания классических и 

современных поэтических произведений 

(лирических и шуточных), прозаических 

текстов, произведений на новые темы, с 

большим количеством героев, развёрнутым 

сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, 

волшебных, приключениях, путешествиях), в 

том числе понимания причинно-следственных 

связей в прочитанном тексте (например, 

причины того или иного поступка героя и 

наступившие последствия); эмоционального 

общения со взрослыми и сверстниками после 

прочтения литературного произведения, а также 

обсуждения книги, героя, его облика, поступков,  

отношений; адекватного реагирования на 

предложение взрослого рассказать о чём-то 

новом, познакомить с событиями, которых не 

было в опыте детей; использования 

собственного читательского опыта во всех 

видах деятельности; запоминания прочитанного; 

работы в книжном уголке. 

- Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

- Обеспечение развития первичных 

представлений: о сложных художественных 

произведениях; о таких литературных 

жанрах, как загадка, сказка, рассказ, 

небылица; о писателях, поэтах, некоторых 

фактах их биографии; о средствах языковой 

выразительности: эпитетах, сравнениях, 

метафорах, речевых оборотах и т. д.; об 

эмоциях, состояниях, поступках, характере 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, об окружающем мире. 

- Создание условий для приобретения опыта: 

проявления читательских предпочтений в 

русле жанрово-тематического многообразия 

литературных произведений; понимания 

текстов с описаниями и элементами научно-

популярного стиля (фрагменты детских 

энциклопедий) активного участия в процессе 

чтения, анализа, инсценировки прочитанных 

текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций и др.; адекватного 

реагирования на чтение произведений 

больших форм (чтение с продолжением). 

Старший дошкольный возраст 6-7 лет  
- Обеспечение развития первичных 

представлений: о чтении как источнике новых 

знаний о себе, других людях, человеческих 

качествах, проявляющихся в обычных и 

необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

о том, что книга является результатом 

деятельности писателя, художника и работников 

типографии. 

- Создание условий для приобретения опыта: 

сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных 

произведениях (в том числе делать обобщения и 

выводы); установления в содержании 

прочитанного коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения, 

соотнесения содержания прочитанного с личным 

опытом; понимания значения некоторых средств 

выразительности; стилистических особенностей 

литературного языка; положительного 

реагирования на предложение чтения 

произведений больших форм (чтение с 

продолжением); эмоционально-речевого общения 

и обсуждения прочитанного и увиденного 

в жизни. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

Содержание модуля образовательной деятельности «Речевое развитие» в части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст (стр. 170 -199)

праздники 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных жанров детской литературы 



       Основные задачи речевого развития детей – стимулировать речевое развитие ребенка 

(диалогическое, монологическое), способствовать формированию умения вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умения слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. – создать условия для 

формирования и развития звуковой культуры речи, образной, интонационной, грамматической 

сторон речи, фонематического слуха ребенка. – обеспечить приобщение ребенка к культуре 

чтения литературных произведений. – способствовать развитию словотворчества, речевого 

творчества ребенка. Образовательная область «Речевое развитие» включает следующие 

культурные практики: - речевая культурная практика; - культурная практика литературного 

детского творчества. 

 
 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ФАОП ДО п.32.4)   
 

Описание образовательной деятельности с учетом возрастных и психофизических 

особенностях ребенка с ТНР.  

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

       В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

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

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и других видах художественно-творческой деятельности. 

      Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами:  

 «Изобразительное творчество» 

 «Музыка». 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. (ФАОП ДО п.32.4.5) 
 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

 Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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: 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. 

  

 От 5 до 6 лет. 

 

Приобщение к искусству:  

 продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать прекрасное в 

окружающей действительности, природе;  

 развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений;  

 формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными 

видами искусства духовно-нравственного содержания;  

 формировать бережное отношение к произведениям искусства;  

 активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);  

 развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность;  

 продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего 

народа через творческую деятельность;  

 продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, 

цирк, фотография);  
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 продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 

продолжать знакомить детей с архитектурой;  

 расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, 

художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольклорных праздниках.  

 продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной деятельности;  

 уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые 

работают в том или ином виде искусства;  

 поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество.  

 организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

 

Изобразительная деятельность 

 

 «Изобразительное творчество»: 

 Развивать у детей и творчество. 

 развивать самостоятельность обучающихся при анализе натуры и образца, при 

определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений, 

 развивать изобразительные умения и навыки через имеет коллективную деятельность 

обучающихся.  

 

 Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений, 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Совершенствовать композиционные умения располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

 

 Аппликация 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  
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учить приему обрывания с целью создания выразительного образа, создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
 

 Лепка 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. 

 Формировать умение лепить мелкие детали. 

 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек 

 

Конструктивная деятельность:  
 развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что 

дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции;  

 поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
 

«Музыка»: 

обогащать музыкальных впечатлений обучающихся, 

совершенствовать их певческих, танцевальных навыков и умений, 

формировать представления о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных форма,  

учить различать музыку разных жанров и стилей (характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки) 

учить различать средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм) 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый),  

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, 

развивать слуховое восприятие обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развивать общеречевые умения и навыки (дыхательные, голосовые, 

артикуляторные) 

 

Слушание 
 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

 

Пение 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Продолжать формирование навыков сольного пения.  
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Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. 

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Театрализованная деятельность:  
  знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, 

балет, опера и пр.);  

 знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт и т.д.);  

 развивать интерес к сценическому искусству;  

 создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребенка; развивать 

личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения;  

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;  

 развивать навыки действий с воображаемыми предметами;  

 способствовать развитию навыков передачи образа различными способами (речь, 

мимика, жест, пантомима и пр.);  

 создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов.  

 

Культурно-досуговая деятельность:  
 развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой.  

 формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки;  

 создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их 

использования в организации своего досуга;  

 формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; знакомить с 

историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к народным 

праздничным традициям и обычаям;  

 развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание 

принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, гирляндами, цветами 

и пр.);  

 формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных 

мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить подарки и пр.);  

 воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями 

народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных праздниках и 

развлечениях;  



80 

 

 поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного 

образования в ДОО и вне ее. 

 

Содержание образовательной деятельности.  
 Приобщение к искусству:  

 - Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 - Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их выразительные средства.  

 - Учит соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

 - Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк.  

 

Изобразительная деятельность:  

 - Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-творческие способности в 

продуктивных видах детской деятельности.  

 - Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего 

мира. Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

 - В процессе восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения.  

 - Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 - Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

 

Сюжетное рисование.  

- Педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и 

на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.).   

- Развивает у детей композиционные умения, учит располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  Обращает внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов).  

- Педагог учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

 

Лепка.  

- Педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности.  

- Педагог продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом.  
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- Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

- Учит сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

- Учит детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.).  

- Педагог развивает у детей творчество, инициативу.  

- Продолжает формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п.  

- Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

- Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 

Декоративная лепка.  

- Педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

- Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искусства.  

- Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

- Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

- Педагог учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

 

Аппликация.  

- Педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат ‒ в два ‒ четыре 

треугольника, прямоугольник ‒ в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

- Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения ‒ из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.).  

- С целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. 

Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

- Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 

Прикладное творчество.  

-Педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закрепляет умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части.  
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-Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников ДОО, 

елочные украшения.  

- Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно- печатных игр. 

- Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

 

Конструктивная деятельность:  

- Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

- Знакомит детей с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учит детей заменять одни детали 

другими. 

- Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал.  

- Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

 

Музыкальная деятельность:  

Слушание.  

- Педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствует у детей музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

- Развивает у детей навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно- ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов.  

Пение.  

- Педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

- Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

- Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

- Педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. Учит детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

- Педагог развивает у детей чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально- образное содержание.  

- Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

- Педагог способствует у детей формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

- Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
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-Продолжает развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

- Педагог развивает у детей танцевальное творчество; помогает придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве.  

- Учит детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

- Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хороводов.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

- Педагог учит детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  

- Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоятельным действиям.  

-Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкальных 

способностей ребенка.  

 

Театрализованная деятельность:  

- Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства 

(кукольный театр, балет, опера и пр.); расширяет представления детей в области театральной 

терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и т.д.).  

- Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает атмосферу 

творческого выбора и инициативы для каждого ребенка, поддерживает различные творческие 

группы детей.  

- Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские 

взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи образа различными способами 

(речь, мимика, жест, пантомима и пр.).  

- Создает условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживает 

инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов.  

 

Культурно-досуговая деятельность:  

- Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, 

реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, пение и т.д.).  

- Формирует у детей основы праздничной культуры.  

- Знакомит с историей возникновения праздников, учит бережно относиться к 

народным праздничным традициям и обычаям.  

- Поддерживает желание участвовать в оформлении помещений к празднику.  

- Формирует внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия 

(сверстники, педагоги, гости).  

- Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других 

народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях.  

- Педагог создает условия для участия в объединениях дополнительного образования. 

 

От 6 лет до 7 (8) лет.  
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

 

Приобщение к искусству:  

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у 

детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;  
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 воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства;  

закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно- прикладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);  

формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства;  

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно- 

патриотического содержания;  

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе;  

формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа;  

закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;  

помогать детям различать народное и профессиональное искусство; формировать у 

детей основы художественной культуры;  

расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре;  

расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях;  

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства;  

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

 

Изобразительная деятельность:  

формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности;  

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность;  

обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету;  

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей;  

показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений;  

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности;  

 воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства;  

создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами;  

поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным;  

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать 

и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда;  

продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию;  

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности;  
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 продолжать развивать у детей коллективное творчество;  

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину;  

формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа;  

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах).  

 

Конструктивная деятельность:  

формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение;  

закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу;  

развивать у детей интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с 

различными видами конструкторов;  

знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и пр.;  

развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей.  

 

Музыкальная деятельность:  

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного 

гимна РФ;  

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально-

эстетический вкус;  

развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении;  

 развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память;  

 продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера;  

формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, 

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению 

окружающей действительности в музыке;  

совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса;  

 развивать у детей навык движения под музыку;  

обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; знакомить детей с 

элементарными музыкальными понятиями;  

формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на 

досуге.  

 

Театрализованная деятельность:  

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями;  

продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности;  

развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и пр.);  

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи;  
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продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и т.д.);  

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле;  

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий;  

 поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях..  

 

Культурно-досуговая деятельность:  

продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование);  

развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай 

культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение);  

расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать 

желание использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных);  

 воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной 

подготовки;  

формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности;  

поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования 

различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и пр.). 

 

Содержание образовательной деятельности.  
 

Приобщение к искусству:  

- Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого.  

 - Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов 

и жанров искусства.  

 -Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно- 

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство.  

 - Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с 

шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. 

Воспитывает любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

 - Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями).  

 - Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и т. п.).  

 - Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

 - Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.).  
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 - Продолжает знакомить детей с народным декоративно- прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

 - Воспитывает интерес к искусству родного края.  

 - Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, МАДОУ, школы и др.).  

 - Развивает умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения.  

 - Формирует умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Знакомит детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомит с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

 - Рассказывает детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в 

каждом городе свои. Развивает умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  

 - Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши).  

 - Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, 

цирка.  

 - Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки.  

 

Изобразительная деятельность:  

 Предметное рисование.  

 - Педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивает наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 - Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

- Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать 

цвета и оттенки.  

- Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто - зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращает их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие ‒ красные).  

 

Лепка.  
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 - Педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

- Продолжает формировать у детей умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  

 

Аппликация.  

- Педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).  

- Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

- Закрепляет приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

- При создании образов педагог поощряет применение детьми разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учит мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

- Продолжает развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции.  

- Поощряет проявления детского творчества.  

 

Прикладное творчество.  

- При работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

- Педагог формирует у детей умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

- Формирует умение использовать образец.  

- Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

-  При работе с тканью, педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

- Педагог закрепляет у детей умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

- При работе с природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»).  

 

Народное декоративно-прикладное искусство.  

- Педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  
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Музыкальная деятельность:  

 

Слушание.  

- Педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память.  

- Способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха.  

- Педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов 

(русских, зарубежных и т.д.)  

- Педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

 

Пение.  

- Педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально- слуховую координацию.  

- Закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  

- Закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

 

Песенное творчество.  

- Педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

- Педагог способствует развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.).  

- Учит импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

-  Помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

- Учит детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

- Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению активности и 

самостоятельности.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

- Педагог знакомит детей с музыкальными произведениями в исполнении на различных 

инструментах и в оркестровой обработке.  

- Учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

Театрализованная деятельность:  

   - Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
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произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру.  

  - Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые 

сюжетные линии сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными 

средствами в игре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в 

действии, мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; 

самостоятельно придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и 

говорить от имени разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью.  

- Педагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей.  

 

Культурно-досуговая деятельность: 

-  Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, 

слушание музыки, конструирование и т.д.).  

- Развивает активность детей в участие в подготовке развлечений. Формирует навыки 

культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями.  

- Педагог расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, 

воспитывает уважение к культуре других этносов. Формирует чувство удовлетворения от 

участия в совместной досуговой деятельности.  

- Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, 

опираясь на полученные навыки и опыт.  

- Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях дополнительного 

образования. 

 

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает:  

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями);  

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры;  

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка;  

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

видах художественно-творческой деятельности;  

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики речевых 

дефектов, потребностей, интересов. 

Изобразительное творчество Музыка 

Занятия 

Сюжетное рисование 

Самостоятельная деятельность в центре 

изобразительного творчества 

Полочка красоты 

Занятия 

Инсценировки песен  

Музыкальные игры  

Спектакли 

Слушание музыки в режимных моментах  
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Рассматривание репродукций картин 

Выставки 

Игровые ситуации 

Создание «портретной» галереи 

Изготовление альбомов о жизни 

обучающихся и иллюстраций к сказкам 

Выполнение коллективных картин, 

коллажей  

Использование мультимедийных средств 

Самостоятельная деятельность в музыкальном 

центре  

Театрализованная деятельность 

Праздники  

Развлечения 

Рассказы-рассуждения о музыке 

Мастерская музыкальных инструментов и 

элементов костюмов 

Игры-инсценировки  

Музыкальная гостиная 

Творческие занятия. 

Упражнения в освоении танцевальных 

движений.  

Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах  

Ритмические игры 

Театрализованные музыкальные игры. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры с пением 

Беседы о различных музыкальных жанрах 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

Основные задачи художественно-эстетического развития  

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, 

изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества.  

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 

музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

 3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, пантомимы, 

интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) театрализованной 

деятельности.  

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ФАОП ДО 

п.32.5) 

Описание образовательной деятельности с учетом возрастных и психофизических 

особенностях ребенка с ТНР.  

        В области «Физическое развитие» 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. 
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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; 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 лыжах, ездить на 

велосипеде, заниматься другими видами двигательной активности. 

        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Принципы физического воспитания 

Общепедагогические: 

 

Общие социально- 

педагогические 

принципы системы 

физ воспитания 

Специальные 

- Принцип осознанности и 

активности.  

- Принцип активности. 

- Принцип 

систематичности и 

последовательности. 

- Принцип повторения. 

- Принцип постепенности 

- Принцип наглядности. 

- Принцип доступности и 

индивидуализации. 

- Принцип содействия 

всестороннему и  

гармоничному развитию 

личности. 

- Принцип связи 

физического воспитания 

с практикой жизни 

- Принцип 

оздоровительной 

направленности. 

- Принцип непрерывности. 

- Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха. 

- Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий. 

- Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок. 

- Принцип цикличности. 

- Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения. 

Общие принципы развития моторики 

      При проведении физических упражнений необходимо знание этапов нормального моторного 

развития ребенка: 

1. Становление двигательных навыков идет по пути преемственности и поэтапности. Для 

овладения той или иной функцией в полном объеме развитие ребенка должно пройти несколько 

этапов, во время которых происходит закладка фундамента будущих функций. 

2. Последовательные стадии в развитии двигательных функций перекрывают друг друга. Ребенок, 

совершенствуясь в выполнении одних двигательных навыков, одновременно начинает осваивать 

другие. 

3. В ходе сенсомоторного развития возникает и далее реализуется возможность дифференциации 

и изоляции отдельных движений. Например, у ребенка постепенно формируется умение свободно 
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поворачивать голову без участия в этом туловища. 

4. Развитие и совершенствование движений начинается от головы к верхним, а затем к нижним 

конечностям. Координация двигательных навыков развивается поэтому же принципу, поэтому 

контроль за положением головы формируется раньше, чем за положением ног. 

5. Развитие двигательных функций совершенствуется от проксимального к дистальному 

направлению, т.е. движения частей тела, расположенных ближе к средней линии тела, 

совершенствуется раньше, чем движения в более удаленных областях. 

         Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психического 

развития ребенка. Поэтому формирование высших психических функций необходимо 

рассматривать в тесной взаимосвязи с сенсомоторным развитием. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-7(8) лет с ТНР 

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.  

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 
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с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 
особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 
обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 
о целостности организма.  

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется 
с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 
обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 
обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 
помощь в обстоятельствах нездоровья. 

«Физическая культура» 

формирование интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их, 

развивать силу, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений, 

- развивать музыкально-ритмические движения, 

формировать правильную осанку, 

развивать организованность, самостоятельность, двигательную инициативу,

создавать условия для проявления творческих способностей обучающихся, 

- привлекать обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов. 
 

 «Представление о здоровом образе жизни и гигиене» 

формировать у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, 

формировать у обучающихся гигиенические навыки, через создание безопасной, 

современной, эстетичной бытовой среды 

стимулировать 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), 

расширять и уточнять представления 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, 

знакомить обучающихся строением тела человека, с назначением отдельных органов и 
систем, дать детям элементарные представления о целостности организма, 

знакомить правилами здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека, дать знания о вредных привычках, приводящих к болезням, 

формировать у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 
ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики речевых 

дефектов, потребностей, интересов. 

Физическая культура Представления о здоровом образе 
жизни 

Занятия 
Подвижные игры 
Закаливающие процедуры 
Спортивные игры и упражнения 

Занятия 
Утренняя гимнастика  
Игровые ситуации  
Режимные моменты 
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Самостоятельная деятельность в центре физической 
активности 
Прогулка 
Физкультурные паузы 
Спортивные праздники, досуги  
Лечебная физкультура 
Массаж 
Различные виды гимнастик  (глазная, адаптационная, 
корригирующая, остеопатическая) 
Спортивные соревнования 
Клуб выходного дня (совместные с родителями походы, 
посещение лыжной базы) 
Игры-соревнования 
Эстафеты 

Чтение художественной литературы 
по теме  
Рассматривание картинок 
Создание альбомов 
Встреча с интересным  человеком 
Просмотр видеопрезентаций и 
мультфильмов по теме 
Беседа 
Проектная  деятельность 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает:  

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам;  

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств;  

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

физического развития и саморазвития;  

формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Основные задачи физического развития:  

1. Обеспечить приобретение опыта двигательного опыта, совершенствования 

двигательной активности и саморегуляции в двигательной сфере.  

2. Создать условия для развития представлений о своем теле и его физических 

возможностях. 3. Обеспечить формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами.  

4. Обеспечить становление у ребенка ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

2.2.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его 

культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования. Особенностью организации 

образовательной деятельности является ситуационный подход. 

          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  
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        Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер: совместная игра воспитателя и детей; ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта; музыкально-театральная и литературная 

гостиная; сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

         Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми». Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов 

и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

           Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Н.Б. Крылова считает, что «культурные 

практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта».      

          Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, 

стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

       Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине 

дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

1)Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. На самостоятельную деятельность детей в режиме дня 

отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 

2) Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 
Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников 

и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. 

           Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников. 

          Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской 

жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для дошкольников 
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новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут 

самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами 

тематические детские праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки 

и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, 

детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. 

Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения 

детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник 

детского театра, праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников «До 

свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, 

инициируемых воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя 

своей фантазией и новыми деталями. 

            Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. К ним мы относим игровую, 

продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную 

практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и 

обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится 

артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 

изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, 

оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

 Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности. 

          Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

         Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», 

но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное 

(вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный 

мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет 

результативного завершения. 

 Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 

степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с 

реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

 Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - 

требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

 Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

 Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

 Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-
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исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

 Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы 

неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям 

художественной литературы, как особого рода моделирующая (репрезентирующая) 

реальность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации 

внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные 

тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 

связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и 

развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

 Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда 

становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от 

разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые 

«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 

активность. 

Направленность содержания образовательных  областей на развитие приоритетных  

видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская, музыкальная и 

изобразительная деятельность 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная 

Техническое конструирование  

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие Двигательная  

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

     Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем 

основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми. 

Совместная образовательная деятельность входе режимных моментов 

Направления Режимные моменты 
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развития 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

     Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей 

в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

  Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое 

развитие 

     Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур) 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек 

Физическое 

развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды отварами трав, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 
 

 Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

         Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, игры на 

прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

деятельность в центре книги, драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 
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детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокатах) 

 

Виды и формы практик, реализуемых в ДОУ 

Культурные практики  Интегрированные 

виды деятельности 

Содержание 

Социальные акции - Коммуникативная 

 - Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно-

исследовательская  

- Музыкальная 

- Изобразительная  

- Двигательная 

- Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и 

личностно значимо, комплексное, событийное 

мероприятие, действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, событием 

текущего месяца, для привлечения внимания всех 

участников образовательных отношений к проблеме, 

консолидации усилий и формирование 

положительных взаимоотношений между 

коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 
Игротека общения 

(совместные игры 

воспитателя и детей -

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-Познавательно-

исследовательская  

Направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры, развитие 

коммуникативных навыков 

 

Гостиная 
(литературная, 

музыкальная, 
литературно-

музыкальная, 
театральная) 

- Познавательная  

-Коммуникативная  

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная  

- Игровая 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Минутки общения - Игровая 

- Коммуникативная  

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Форма, направленная на формирование у 

дошкольников морально-нравственных 

представлений и приобретения опыта 
посредством решения проблемных 

ситуаций реально-практического, условно-
вербального и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг - Игровая 

- Коммуникативная  

- Музыкальная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Соревнования - Двигательная  

- Игровая 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной активности, спортивных 
состязаний и соревнований 

Библиотека - Познавательно-

исследовательская  

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Создаёт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует потребность 
к чтению. 

Викторина - Коммуникативная, Форма организации работы с детьми, заключающаяся 
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- Познавательно-

исследовательская  

- Игровая 

- Музыкальная  

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

в процессе угадывания правильных ответов на устные 
или письменные вопросы из разных областей знания. 

Творческая мастерская - Изобразительная; 

 - Коммуникативная;  

- Игровая 

Форма организации детей в процессе которой 

повышается творческая активность, способствующая 
развитию практических навыков 

Коллекционирование -Коммуникативная, 

- Познавательно-

исследовательская  

- Игровая 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Изобразительная  

-Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, в процессе, 

которого происходит 
целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и классификация 
каких-либо однородных предметов, объединённых по 

определённым признакам и имеющих научную, 
историческую или художественную ценность. 

Проект - Коммуникативная  

- Познавательно – 

исследовательская 

 - Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная  

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Трудовая 

Форма организации работы с детьми, в процессе 

которой предполагается решение какой - то 
проблемы, предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств в соответствующих 
видах детской деятельности и решение 

интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей. 

Выставка - Изобразительная;  

- Коммуникативная;  

- Игровая 

Форма организации работы с детьми, в процессе, 

которой происходит подготовка и публичная 
демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности 

по определенной теме (рисунки, поделки). 

Путешествие 

(пешая экскурсия) 

- Познавательно -

исследовательская 

- Коммуникативная  

- Игровая 

- Двигательная 

Форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит передвижение по какой-либо 
территории с целью получения информации 

познавательного характера, либо закрепления ранее 
изученного материала в ходе реализации видов 

детской деятельности и решения интегрированных 
задач соответствующих образовательных областей. 

Квест-игра - Коммуникативная  

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная  

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Познавательно-

исследовательская  

- Музыкальная 

- Изобразительная 

 - Конструирование 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая 

способствует формированию умений решать 
определенные задачи на основе выбора вариантов 

через реализацию определенного сюжета. 
Предполагает самостоятельный поиск участниками 

решения возникающих проблем, нацеливает их на 
поиск новых, творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках определенной 
темы требует от них четкого и быстрого принятия 

решений, достаточно высокого уровня 
стрессоустойчивости. Важно также обладать 

умением работать в коллективе, команде, видеть 
конечный результат работы команды. 
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  Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества 

образования. 

        Мы понимаем качество реализации Образовательной программы как меры соответствия 

достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, общества и 

государства, в развернутом варианте степень соответствия: 

     -  целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, 

обусловленным переходом к демократическому, открытому обществу с рыночной 

экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками 

заданного объема образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности 

к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах детской деятельности на 

основе использования освоенного социального опыта; 

- содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 

- условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и 

обеспечения психологического комфорта.  

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные 

составляющие сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами по 

реализации Образовательной программы: 

- переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностно-

развивающей; 

- приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению 

накопленного положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и дальнейшего его 

совершенствования. 

- разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики 

продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной успешности человека; 

- приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического комфорта; 

- изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной 

педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития. 

          Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может 

быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия образовательного 

учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Взаимодействие с социумом по реализации Образовательной программы, обеспечивается на 

основании договоров о сотрудничестве, планов совместной работы по направлениям: 

- стратегическое планирование развития; 

- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников;  

- организация совместных мероприятий, фестивалей и конкурсов; 

- участие воспитанников в конкурсах и (или) фестивалях различных уровней; 

- содействие в образовании детей, не посещающих дошкольные учреждения 

(консультирование родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка); 

- экспертиза качества образования в ДОУ; 

- обогащение содержания деятельности по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников;  

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

- с учреждениями культуры – по эстетическому, познавательному и патриотическому 

воспитанию. 

Формы взаимодействия с социальными партнерами 

МАУ СОШ 

им 

А.Н.Арапова 

МАУ ДО 

«ДШИ», 

МАУК «ЦКД» 

Музей МАУК 

«ЦКД» 

Библиотека 

МАУК «ЦКД» 

П/Ч 16/5 Центр 

диагностики и 

консультирования 

Цели взаимодействия 
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Создание 

условий для 

мотивации 

детей к 

школе, 

расширение 

социальных 

контактов 

Создание 

условий для 

эмоционального, 

художественно-

эстетического 

развития, снятие 

монотонности 

детской жизни 

Формирование 

бережного 

отношения 

к культурным 

ценностям, 

стимулирование 

желания 

посещать музей, 

развитие 

патриотизма 

Воспитание 

грамотного 

читателя  

Формирование 

представлений о 

пожарной 

безопасности 

 

Координация 

усилий по оказании 

помощи детям с 

психофизиологичес

кими 

особенностями 

Формы взаимодействия 

- Экскурсии в 

школу  

- Открытые 

уроки в 

школе 

- Открытые 

занятия в д/с 

- Совместные 

педсоветы, 

«Круглый 

стол». 

- Встречи 

учителей с 

родителями. 

- Совместные 

праздники, 

концерты 

- Выставки  

- Просмотр 

спектаклей  

- Экскурсии 

 - Выездные 

спектакли и 

концерты в д/с 

- Праздники 

народного 

календаря. 

- Просмотр 

экспозиций 

выставочных 

залов 

- Познавательные 

занятия  

- Организация и 

посещение, 

выставки 

рисунков 

- Выставки 

книг  

- Литературные 

праздники 

- Экскурсии  

- Работа с 

книжным 

абонементом 

- Конкурсы 

- 

Познавательные 

беседы 

- Конкурсы 

рисунков, 

дидактических 

игр, пособий, 

сценариев 

- Экскурсии 

- Тематические 

занятия 

- Развлечения 

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

 

2.3.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 Для эффективной реализации Образовательной программы устанавливаем субъект-

субъектные отношения для всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны 

(равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая 

цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 

сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь 

и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо 

себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку 

возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии 

возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и 

способов собственного развития. 

 

Положения для реализации Образовательной программы. 

 - Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). 

 - Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 

осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса— 

образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из 

главных способов развития детской инициативы. 

 - Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно 

участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать 
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другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, 

ведь все заняты важными, интересными делами). 

 - Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого 

и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать 

и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям 

ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок 

будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать 

невозможна реализация Программы. 

 - Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается 

потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

 - Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 

интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно 

преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное 

повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

 - Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и 

они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший 

партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

 - Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят 

или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в 

совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, 

перестаёт работать. 

 - Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

          Позиция педагога – поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 
 

         В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно 

обращая особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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- «дозировать» помощь детям, т.е. если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества; 

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем; 

- поддерживать стремлениек положительным поступкам, способствовать становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить; 

- получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.); 

- специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим; 

- создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, - развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений; 

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 
 

 

 



Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основнуютворческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные видыпродуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи 

- поддержкавзрослымиположительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно- исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно -следственные и родовидовые 

отношения) 

 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

Двигательная инициатива - связанная с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующая формированию начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 



Способы поддержки детской инициативы в освоении Образовательной программы с 

учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей 

 

5 – 6 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других и ту радость, которую он доставил кому– 

то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей. При 

необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

- Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

   

 6-7 (8) лет 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Деятельность воспитателя 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: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труди 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 на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах (уголках) детской 

активности» 



Образовательная область Центр (уголок) активности Вид деятельности  

Социально –коммуникативное 

развитие 

«Центр игры»  

«Патриотический Центр»  

«Центр безопасности и жизнедеятельности» 

«Центр театра» 

- игровая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Познавательное развитие «Центр исследования»  

«Центр экологии» 
«Центр конструирования»  
«Центр математики» 

- игровая, 
- познавательно- исследовательская,  
- коммуникативная 

- конструирование 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Речевое развитие «Центр Речецветик»  

«Центр книги»  

«Центр театра» 

 

- игровая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская, 

- восприятие художественной  
литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Художественно – эстетическое 

развитие 

«Центр изобразительного творчества»  

«Музыкальный Центр» 

 

- изобразительная,  
- музыкальная, 

- двигательная,  

- игровая, 

- коммуникативная 

Физическое развитие «Центр здоровья и движения» 

 

- двигательная, 

- игровая, 

- коммуникативная, 

- познавательно-исследовательская 

 

2.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ (ФАОП ДО п.38). 

 

     Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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, 

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. 

 

 2.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. (ФАОП ДО п.39) 
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 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, 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 помогать изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР (ФАОП ДО п.39.3): 

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 Организации 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 Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

 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: 
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аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МАДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребёнка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах практикумах, консультациях и открытых занятиях 

         Одинаковые формы взаимодействия с родителями не эффективны. Работа с родителями 

имеет дифференцированный подход, учитывает социальный статус и микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью МАДОУ. 

          В МАДОУ ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план совместной 

деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали задачам МАДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов. 

 
Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы сотрудничества с семьей 

Нормативно – 

правовая 

деятельность 

-знакомство родителей с  локальной нормативной базой М А Д О У ; 
-участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие 

МАДОУ; 

-вовлечение семьи в управление МАДОУ: планирование (учет особых интересов 

семьи, персонала и других членов местного сообщества; 

-опора  на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; 

-получение у  родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; 

-получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной траектории 
развития ребенка, отражая ее в рабочих программах, перспективных, календарных  

планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освоения 

детьми образовательной программы. 

Информационно-
консультативная 

- определение и формулирование социального заказа родителей,     

-  определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 
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 -анкетирование, опрос родителей, для выявления области 
-специальных знаний и умений родителей и их  желания участвовать в жизни группы, 
МАДОУ;  
-информационные стенды для родителей; 
-подгрупповые и  индивидуальные консультации;  

-сайт МАДОУ; 

-презентация достижений; 

-информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных  достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о планах 

развития; 

-информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь 

детям дома; 

-обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы 

расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада; 

-общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих 

детей 

Просветительская 

деятельность 

-лекции специалистов МАДОУ; 

-педагогическая  гостиная; 

-совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
-круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных 
организаций; 

-информационные буклеты по заявленным  родителями проблемам;  

-плакаты  различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого- педагогическая  и  др.); 
-папки, листовки,  памятки, буклеты, бюллетени; 
-стеллажи для  демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций  

Практико-
ориентированная 

методическая 
деятельность 

 

-дни открытых дверей; 
-практические   семинары;  
-открытые занятия; 
-детско-родительские проекты;  
-выставки; 
-смотры; 
-конкурсы; 
-ПМПк 
-игротеки 

Культурно – 

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии и игровые семейные конкурсы, викторины;  

- клуб выходного дня: 

- музыкально-литературные гостиные;  

Индивидуально-
ориентированная 

деятельность 
 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений;  

- специальные тетради;  

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой 

МАДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого- педагогические материалы и 

проводя презентации в дни открытых дверей;  

- проведение собеседований с родителями ребенка 

- для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях и потребностях родителей;  

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего 

участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка;  

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений;  

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, организация вернисажей, 

выставок детских работ. 

 

    2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

(ФАОП ДО п.43) 
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 Программа   коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществлениеиндивидуально-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 образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР;  

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 
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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: 

форсированность 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. 

 

2.6.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ 

С ТНР (ФАОП ДО п.43.9). 

 

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 
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тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

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. 

 

2.6.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РЕЧЕВЫХ 

И НЕРЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (ФАОП ДО п.43.10). 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. 

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 
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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 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 
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понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой 

на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

 В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  
первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью 

при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и 

с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

2.6.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧЕЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР (ФАОП ДО 

п.43.11). 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 



118 

 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных 

и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

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

4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -

волевой сферы. 

 

         Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 

            3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на 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. 
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Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам  звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, 

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

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

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: 
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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 предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

 различать понятия  «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

  

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 
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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 старшего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы 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. 

 

Календарное тематическое планирование в старшей группе с ТНР (приложение №2) 

Календарное тематическое планирование с подготовительной к школе группе с ТНР 

(приложение №3) 

 

             Профилактика дисграфии и дислексии по А.Н. Корневу, заключается в раннем 

выявлении предрасположенности к этому нарушению и проведении комплекса 

предупредительных мер. Для предупреждения нарушений чтения и письма рекомендуется 

следующее: 

1. Формирование функционального базиса навыков чтения. Организационно удобнее 

всего данную работу проводить в речевой группе детского сада или в детском саду для детей с 

задержками психического развития. 

2. Дети с дислексией с трудом усваивают навык чтения, основой которого является синтез 

звуков одновременно с преимущественно аналитическим навыком – письмом. У этих детей оба 

навыка порой взаимодезорганизуют друг друга. В связи с этим целесообразно у детей, 

угрожаемых по дислексии, начинать обучение чтению с опережением, еще в дошкольном 

возрасте, а письму – позже, в школе. 

3. Своевременное выявление группы риска, к которой правомерно относить 

следующих детей:  

а) с «цепочкой» пери- и постнатальных вредностей;  

б) с поздним и аномальным развитием устной речи;  

в) с задержкой психического развития;  

г) с выраженной незрелостью изобразительных способностей;  

д) с билингвизмом.  

          Выявление указанного контингента детей в оптимальном варианте должно быть 
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проведено до начала обучения в школе. С детьми, имеющими повышенный риск возникновения 

дисграфии, проводится коррекционно-профилактическая работа. 

4. Исправление фонетико-фонематических нарушений. 

5. Формирование функционального базиса письма и чтения. 

6. Дети из группы риска нуждаются в индивидуализации темпов и методов обучения 

чтению. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы работы с детьми 

Включение игровых приемов и заданий по профилактике дисграфии и дислексии в 

Фронтальные занятия Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

- занятия по развитию связной речи; 

- занятия по обучению грамоте; 

- занятия по развитию лексико – 

грамматических категорий; 

- занятия по звукопроизношению; 

- факультативы 

- с учетом диагноза, 

возможностей детей 

- обследование; 

- динамическое наблюдение в 

условиях специально   

организованной      совместной      и      

свободной  деятельности; 

- занятия по звукопроизношению и 

развитию психологической базы речи 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами 

детского сада.  (См. Основную часть Содержательного раздела п. 2.4) 

                                Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников. 

     После проведения обследования детей организуется индивидуальная встреча с родителями 

(законными представителями) с целью обсуждения уровня развития речи, высших психических 

функций, состояние общей, мелкой, артикуляционной моторики, степени 

предрасположенности к дисграфии и дислексии и дислексии. 

    После обсуждения результатов обследования – знакомство родителей (законных 

представителей) с целями и задачами коррекционного обучения в плане профилактики 

дисграфии и дислексии. 

     В течение года - проведение консультаций для родителей (законным представителям), показ 

фрагментов занятий, знакомство с литературой для домашнего чтения и т.д. 

 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

        Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитания реализуется в рамках Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (АОП ДО) в группах компенсирующей направленности 

МАДОУ 

        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. 

          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 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

            Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

            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 ДОУ лежат конституционные и 
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национальные ценности российского общества. 

           Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

рабочей программы воспитания. 

            С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений 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. 

          В основных направлениях воспитательной работы МАДОУ лежат ценности: 

1. Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

2. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

4. Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

5. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

6. Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

           Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

            В части, формируемой участниками образовательных отношений, приоритетные 

направления воспитания дополнены с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

           Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

      1.1.Цель программы воспитания. Цели и задачи 

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, 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 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 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. 
 

Принципы построения программы воспитания: 

          Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

1) 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; 

2) принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

3) принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

4) 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; 

5) принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

6) принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

7) принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

     1.2.1. Уклад ДОУ 

        Принципы реализуются в укладе МАДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Уклад образовательной 

организации опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

МАДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни МАДОУ, способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых по возможности участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие их дошкольников способствует взаимообучению и 

взаимовоспитанию в рамках технологии Н.П. Гришаевой «Клубный час». Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МАДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
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дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты МАДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, детско-взрослые сообщества 

и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

МАДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Воспитательный процесс в МАДОУ выстроен с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 

1.2.2. Воспитывающая среда детского сада 

        Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

        Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 
 

1.2.3.Общности (сообщества) детского сада 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками МАДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;     

мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

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

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

        Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

 

Детско-взрослая общность: 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 

педагогические работники 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 других детей является необходимым условием 

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 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

             Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МАДОУ 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. 

             Культура поведения педагогического работника в МАДОУ направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

            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;  
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-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

     1.2.4. Социокультурный контекст 

        Содержание воспитательно - образовательного процесса МАДОУ строится с учетом 

активного взаимодействия с социумом и поиском новых форм социального партнерства. 

МАДОУ рассматривается как открытая образовательная система. Ее задача - обратить 

внимание социума нашего района на детей дошкольного возраста. 

 

        Социально – культурным окружением МАДОУ являются: 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя образовательная 

школа им А.Н. Арапова» (далее - МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова») 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени В. Зимина» (далее –МАУ ДО «ДЮСШ им В. Зимина») 

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (далее – МАОУ ДО «ДШИ») 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного досуга» (далее – 

МАУ «ЦКД») 

- Пожарная часть П/Ч 16/5 

- Муниципальное автономное учреждение культуры театр «Сказ» (далее - МАУК театр 

«Сказ») г.Новоуральск 

- Верх-Нейвинская городская поликлиника. 

- ГИБДД МВД МО России «Невьянский». 

 

Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает МАОУ «СОШ 

им. А.Н. Арапова». Главные цели сотрудничества школы и детского сада: 

1. Единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства; 

2. Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей МАДОУ и 

начальной школы в целостный педагогический процесс. 

Задачи, решаемые в совместной работе:  

Создание преемственности образовательной системы «детский сад – начальная школа». 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и родителей в 

подготовке детей к школе. 

Формы работы с социальным партнером: 

Мероприятия по ознакомлению детей со школой и школьной жизнью; 

Взаимопосещения педагогами занятий и уроков; 

Мероприятия, направленные на здоровьесбережение детей (посещение кабинета 

«Светофор»); 

«Школа первоклассника»; 

Участие воспитанников МАДОУ на линейке 1 сентября. 

 

МАУ ДО «ДЮСШ им В. Зимина» 

Задачи, решаемые в совместной работе:  

Формирование культуры здорового образа жизни. 

Вовлечение детей дошкольного возраста в активную физическую, спортивную 

деятельность. 

Выявление спортивно одаренных детей 

Формы работы с социальным партнером: 

Участие воспитанников МАДОУ и родителей (законных представителей) в спортивных 

мероприятиях «Кросс Нации», «Лыжня России», «Зимние гонки им. В.Зимина», «День защиты 

детей» и др.; 

Работа тренеров школы с детьми по программе «Общая физическая подготовка». 
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 МАУ ДО «ДШИ» 

 Задачи, решаемые в совместной работе:  

 обогащение социально – эмоциональной сферы детей. 

 развитие эстетического вкуса. 

           Формы работы с социальным партнером: 

 Экскурсии, посещения выставок, занятия по знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение концертов; 

 Мастер – классы педагогов ДШИ по изобразительной деятельности; 

 Участие воспитанников МАДОУ детский сад «Солнышко» в ежегодном 

Всероссийском детском фестивале искусств «Январские вечера». 

 

 МАУК «Центр культурного досуга» отдел «Дом культуры» 

          Задачи, решаемые в совместной работе: 

 обогащение социально – эмоциональной сферы детей,  

 развитие эстетического вкуса. 

 Формы работы с социальным партнером: 

 Театрализованные представления для детей, праздники, развлечения; 

 Участие воспитанников ДОУ в концертах, конкурсах. 

 

 МАУК «Центр культурного досуга» отдел «Дом культуры» - клуб прикладного 

творчества «Дошколенок» - мастерская «Волшебный лоскуток» 

          Задачи, решаемые в совместной работе: 

 Обогащение социально – эмоциональной сферы детей,  

 развитие творческих способностей с опорой на богатые традиции русского народа. 

 Показать связь между всеми видами народного творчества, народными промыслами, 

русским фольклором. 

 Развитие воображения, художественного вкуса 

     Формы работы с социальным партнером: 

 Знакомство с русским фольклором, народными играми, песнями - закличками. 

 Изучение технологии изготовления народной куклы. 

 Художественно – творческая деятельность по изготовлению самых простых 

народных кукол своими руками. 

 

 МАУК «Центр культурного досуга» отдел «Верх-Нейвинский Историко -

Краеведческий музей» - «Музей идет в гости» 

           Задачи, решаемые в совместной работе: 

 Развитие у детей первичных знаний об истории родного края, приобщение к русской 

национальной культуре. 

 Формирование потребности в расширении знаний о культурных и природных 

ценностях родного края и бережном к ним отношении. 

 Обеспечение условия для развития представлений об окружающем мира. 

 Развитие способности эмоционально - эстетического восприятия истории 

культурного наследия. 

 Воспитание чувства любви к своей малой родине, гордости за нее и восхищение ее 

красотой. 

 Формы работы с социальным партнером: 

 Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и детском саду. 

 

 МАУК «Центр культурного досуга» отдел «Верх-Нейвинская библиотека» - 

Клуб «Библиокроха» 

           Задачи, решаемые в совместной работе: 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы; 
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 Углубленное знакомство с писателями и поэтами, их творчеством; 

Развитие художественно – эстетического вкуса. 

Формы работы с социальным партнером: 

Беседы с детьми на литературные темы; 

Викторины; 

Экскурсии. 

 

Пожарная часть П/Ч 16/5 

Задачи, решаемые в совместной работе: 

Профилактика пожароопасных ситуаций; 

Формирование умения принимать решение защищающее жизнь и здоровье человека в 

экстремальной ситуации; 

Воспитание патриотизма и уважения к профессии пожарного; 

Ознакомление с пожарной техникой, пожарно – техническим вооружением, правилами 

работы с первичными средствами пожаротушения. 

Формы работы с социальным партнером: 

Встречи с работниками пожарной части, консультации, инструктажи; 

Проведение бесед с детьми по пожарной безопасности, конкурсов рисунков на тему 

«Безопасность глазами детей»; 

Показ техники и пожарно – технического вооружения. 

 

МАУК Театр «Сказ» 

Задачи, решаемые в совместной работе: 

Формирование духовно – нравственной культуры, развитие у детей интереса к истокам 

русской культуры; 

Обогащение чувственного опыта дошкольников; 

Развитие художественно – эстетического вкуса; 

Пробуждение у дошкольников интереса к сценическому искусству, театральным 

постановкам. 

Формы работы с социальным партнером: 

Просмотр представлений. 

 

Верх-Нейвинская городская поликлиника. 

  Задачи, решаемые в совместной работе: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

Анализ заболеваемости, 

Оказание лечебно – профилактической помощи детям, 

Углубленный осмотр детей врачами специалистами. 

Формы работы с социальным партнером: 

Проведение медицинского обследования; 

Проведение профилактических прививок и вакцинация детей; 

Связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование). 
 

ГИБДД МВД МО России «Невьянский» 

Задачи, рещаемые в совместной работе: 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма; 

Формирование умения принимать решение защищающее жизнь и здоровье человека в 

экстремальной ситуации; 

Воспитание патриотизма и уважения к профессии полицейского. 

      Формы работы с социальным партненром: 

Консультативная помощь в обучении детей правилам дорожного движения. 

Работа с родителями направленная на безопасность детей и взрослых на дорогах
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           Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять задачи, связанные с качественной реализацией Программы и 

Программы воспитания. 

 

     1.2.5. Деятельности и культурные практики в детском саду (см. Основную часть Содержательного раздела п.2.2.Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик) 

1.3. 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 ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

      На уровне МАДОУ 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». 
 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста с ОВЗ до 7 (8) лет (ФАОП ДО п.49.1.6). 

Направления воспитания Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую Родину  и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному  дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное  Знания  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 российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 
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труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной  деятельности.  

Этико -эстетическое Культура, красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7 (8)-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, своей малой Родине, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  Человек,  

семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом имеющихся речевых 

возможностей, в том числе с использованием 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. 

Познавательное  Знание  Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

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 

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. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
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Ценности Эмоционально- чувственный компонент Деятельностный (поведенческий, 

регулятивный) 

Когнитивный компонент 

Ребенок овладевает основными  культурными способами  деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

Семья  Адекватно проявляет свои чувства к 

родителям 

Активно включается в семейные игры в 

соответствии с гендерной ролью. Проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к 

старшим и младшим членом семье. Оказывает 

посильную помощь. 

Обладает начальными знаниями   о   

себе, своей семье, знает способы 

проявления заботы о  близких людях.      

Знает функциональные обязанности 

каждого члена семьи 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к поликультурному 

миру. Проявляет доверие к другим 

людям и самому себе.   Адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. Адекватно 

проявляет свои чувства гендерной 

идентичности 

Выстраивает стратегию своего поведения. 

Может создавать условия для организации 

какой-либо деятельности. Способен 

регулировать свое поведение. Самостоятельно 

выполняет   знакомые правила в различных 

жизненных ситуациях. Может включаться в 

работу сверстников и действовать в рамках 

границ, обозначенных правилами игры 

Знакомится с нравственными 

категориями «совесть», «правда». 

Проявляет интерес к социальным 

аспектам общественной жизни. 

Задает вопросы о школе и своем 

будущем. Знает социальные нормы 

поведения со взрослыми и 

сверстниками 

Труд и творчество Ребенок способен выбирать себе 

участников по совместной трудовой и 

творческой деятельности. Ребенок   

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда. Переживает радость открытия 

нового в трудовой и творческой 

Владеет основными культурными способами 

трудовой и творческой деятельности.  

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому 

Знает социальные нормы поведения 

и правила трудовой и творческой 

деятельности. Знает правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  труда, 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 
Социальная 

солидарность 

Способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. Проявляет 

интерес к внутреннему миру людей, 

особенностям их взаимоотношений 

Способен проявлять толерантность. 

Использует некоторые (конструктивные) 

способы решения конфликтов. Умеет 

договариваться, согласовывает действия 

совместно со сверстником, контролировать 

свои действия и действия партнёра, 

исправлять свои и его ошибки. Имеет 

близкого друга, с которым с удовольствием 

общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, 

мечтами, переживаниями. Способен проявить 

самостоятельность в оценке ответов и 

высказываний других детей. 

Ребенок проявляет 

любознательность к 

поликультурному миру. Проявляет 

позитивный интерес к социальным 

аспектам общественной жизни. 

Задает вопросы о своем будущем. 

Идентифицирует себя как 

представитель семьи, общества, 

государства. 

Знает социальные нормы поведения 

и правила во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 
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Здоровье  Способен справляться со страхами. 

Способен переживать печаль. 

  

Труд и творчество Ребенок способен выбирать себе 

участников по совместной трудовой и 

творческой деятельности. Ребенок   

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда. Переживает радость открытия 

нового в трудовой и творческой 

Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции, работать по правилу и образцу. 

Приобретает навыки одновременных или 

поочередных действий, понимая 

необходимость осуществления совместных 

действий. 

Различает условную и реальную 

ситуации в трудовой и творческой 

деятельности. Ребенок способен 

расширять собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых 

знаниях. Умеет использовать 

разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний. 

Семья  Проявляет доверие и эмоциональную 

отзывчивость к своей семье.  Проявляет 

чувство любви и верности к близким 

людям. Проявляет уважения к 

родителям. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам семьи.  

Готов оказывать помощь; поддерживать    

(словом и делом) в различных 

критических ситуациях. 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Способен выбрать верную линию 

поведения по отношению к людям разного 

возраста, проявлять уважение к старшим. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, своей семье. Знает способы 

проявления заботы о близких людях. 

Знает функциональный обязанности 

каждого член семьи. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок  владеет  разными 

формами  и  видами игры, различает  условную  и  реальную ситуации, умеет подчиняться  разным  правилам  и социальным  нормам. 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную 

отзывчивость к своей семье.  Проявляет 

уважение к родителям. Проявляет 

ответственность за младших сестер и 

братьев. 

Способен отвечать за свои поступки перед 

членами семьи. Способен к совместной 

деятельности с близкими людьми, отвечать за 

«общее дело». Понимает необходимость 

согласовывать с членами семьи свои мнения и 

действия. 

Знает элементарные правила этикета 

и безопасного поведения дома. Знает 

о необходимости подчиняться 

требованиям близких членов семьи, 

об обязанностях членов семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет интерес к сюжетно –ролевым 

играм. Осознает свои права и свободы 

(иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время) 

В процессе чтения –слушания включает 

творческое воображение. Способен 

участвовать в создании коллективного 

творческого продукта совместной 

деятельности.  

Понимает, что социальные роли 

человека (ребенок – взрослый, дети – 

родители, продавец – покупатель и 

т.д.) определяю его  речевые роли, и 

умеет регулировать их в конкретной 

ситуации общения. 

Труд и  

творчество 

Проявляет потребность в творческом 

самовыражении. Проявляет осознанный 

интерес к выбору вида совместной 

трудовой и творческой деятельности, 

осознанный выбор роли. 

Способен с помощью адекватных речевых  

средств представлять воображаемую 

коммуникативную ситуацию, описать и 

объяснять речевое поведение участников 

коммуникации.  В  ролевой игре берет на себя 

роль разных   профессионалов.   

Различает условную и реальную 

ситуации в трудовой и творческой 

деятельности. 

Ребенок  достаточно  хорошо  владеет устной  речью,  может выражать  свои  мысли  и желания,  может использовать речь  для  выражения своих 



134 

 

мыслей, чувств и желаний,  построения речевого высказывания  в ситуации общения, может выделять звуки в словах,  у ребенка складываются 

предпосылки  грамотности. 

Семья  Может оценивать применение речевых  

навыков у членов семьи. выражения в 

устной речи словесные средства, 

Способен определять собственное 

эмоциональной состояние и 

эмоциональные состояния членов семьи. 

Осознает свои отличительные 

особенности, отражает в речевой 

деятельности.  

Уместно использует словесные единицы и  

выражения в устной речи в зависимости от 

конкретной коммуникативной семейной 

ситуации. Способен в зависимости от 

ситуации совершать о речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, речевой деятельности. 

подбодрить и т.п.). 

Осмысленно использует словесные 

средства, отражающие нравственные 

категории и. представления о 

нравственных качествах членов 

семьи. 

Социальная 

солидарность 

Способен адекватно использовать речь 

для выражения чувств, желаний и т.п., 

может оценивать применение речевых 

навыков у других участников 

коммуникации. Готов к оценке речевого 

поступка с точки зрения нравственных 

ценностей, норм речевого этикета. 

Способен в зависимости от ситуации 

совершать речевые поступки (успокоить, 

пожалеть, и т.д.) Может поделиться 

своими впечатлениями, обосновать 

собственное мнение и т.п. 

 

Способен содержательно, грамматически 

правильно и последовательно излагать свои 

мысли. Речь   живая, непосредственная, 

выразительная.  Даёт чёткие, образные ответы 

на вопросы взрослого об услышанном, 

увиденном. Ясно излагает свои чувства, 

мысли по поводу увиденного, услышанного, 

прослушанного. Владеет культурой  

слушания: внимательно единицы и 

воспринимает, и понимает звучащие речь или 

текст, не перебивает говорящего (читающего), 

но невербально реагирует. Навык речевого 

этикета 

Умеет использовать средства 

художественной выразительности в 

самостоятельном высказывании. 

Владеет диалогической и 

монологической речью. Осмысленно 

использует словесные средства, 

отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах людей. 

Уместно использует эти словесные 

единицы и выражения в устной речи 

в зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Труд и 

творчество 

Позитивно воспринимает литературные 

произведения, описывающие профессии 

Описывает содержание знакомых профессий. Знает содержание некоторых 

профессий. Знаком с некоторыми 

терминами, характерными 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Семья Способен выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения.  

Активно включается в игру в соответствии с 

гендерной ролью. Ребенок оказывает данные 

посильную помощь членам семьи. 

Знает физические  возможности и  

антропометрические  данные членов  

семьи.    

Здоровье Испытывает удовольствие от движения, 

от активных действий 

Умеет справляться со стрессом с помощью 

двигательной активности. 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет текущий контроль за 

точностью  

двигательного действия не только на 

базе зрительного анализатора и 

мышечных ощущений, но и настроения, 

эмоционального состояния.  

Владеет и использует в физкультурном зале и  

естественных условиях разные способы 

ходьбы, бега, прыжков, ползания, метания, 

действия с большим и малым мячом и др. 

Различает мышечные ощущения,   вес и 

фактуру предметов. 

Может планировать своё 

двигательное  поведение,  выбирать 

способ с  учётом  своих  физических  

возможностей, физического «я»:  

антропометрических данных. 

Труд и Способен выбирать себе участников по  Ребенок подвижен, вынослив, владеет  Знает деятельность людей различных 
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творчество 

 

совместной трудовой и творческой 

деятельности. Способен выражать свои 

переживания, чувства, взгляды на 

различные профессии и виды 

деятельности.  

 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен 

к принятию собственных решений в выборе 

будущей предполагаемой профессии, 

опираясь на свои знания, умения и интересы.  

 

совместной профессий.  Знает свои 

физические возможности, веса, 

роста, развития, может соотнести 

свои физические данные с 

возможностью выполнять ту или 

иную деятельность. 

Ребенок 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. 

Семья Проявляет чувство любви и верности к 

близким людям. Проявляет уважение к 

родителям. Проявляет ответственность 

за младших братьев и сестер. Способен 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам членов семьи.  

Ребенок проявляет уважение к родителям 

(близким людям). Проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и 

младшим членам семьи.  

Обладает начальными знаниями о 

себе, своей семье, о природном и 

социальном мире, в котором он 

живет.  сестер. Способен членом 

семьи. Знает способы проявления 

заботы о близких людях. Знает    

функциональные    обязанности    

каждого члена    семьи.  

Здоровье Способен справляться со страхами, 

смущением. Способен справиться с 

ситуацией игнорирования.  Способен к 

преодолению стресса.  

Умеет реагировать на обвинения. Способен 

адекватно реагировать на отказ.  

игнорирования. Способен находить и 

выбирать способ реагирования на опасную   

ситуацию. Спокойно   реагирует в ситуации, 

когда не принимают в   общую деятельность 

группы. 

 

Социальная 

солидарность 

Обладает чувством собственного  

достоинства. Имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков как 

своих, и других людей. Способен 

определять смыслы и социальную 

направленность собственной 

деятельности. Имеет привычку 

оценивать свой вклад в коллективную 

работу. 

Способен регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм. Может проявить 

волевые усилия в ситуации выбора. 

Самостоятельно выполняет знакомые  

правила в жизненных ситуациях. Имеет 

собственное мнение, выбирает друзей, 

игрушки, виды деятельности. Умеет говорить 

«нет». Придерживается правила очередности 

в высказываниях своего мнения. 

Знаком с нравственными 

категориями «совесть», «правда». 

Сформировано понятие о добре и 

зле, хороших и плохих поступках.  

Знает социальные нормы поведения, 

правила во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Знает 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

Труд и 

творчество 

Способен выбирать себе участников по 

совместной трудовой и творческой 

деятельности. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда. Испытывает 

чувство ответственности за конечный 

результат.  

Способен выбирать себе род занятий. Ребенок 

способен к принятию собственный решений, 

опираясь на свои знания и умения. Способен 

адекватно оценивать возможности и   

правильно партнеров для достижения своих 

целей. 

Ребенок способен  расширять  

собственный опыт  за счет  

удовлетворения  потребности в  

новых знаниях.   

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений. 

Семья Проявляют эмоциональную 

отзывчивость к членам семьи, 

сопереживают неудачам и радостям 

близких людей. Проявляет 

ответственность за младших братьев и 

сестер.  

Сформированы навыки и привычки, 

нацеленные на поддержание собственного 

здоровья и здоровья членов семьи. 

Сформированы умения договариваться с 

членами семьи, аргументировать принятие 

собственного решения.    Сформированы 

навыки    регулирования    собственного 

поведения    в различных жизненных    

ситуациях 

Использует знания и беседы с 

членами семьи как один источников 

информации в познании мира.  Знает 

традиции семьи, истории, связанные 

с «генеалогическим семейным 

древом».  

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к другим людям и 

самому себе. Способен учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других  

Проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающему миру, 

взаимодействию со сверстниками.  Способен 

к принятию собственных решений. 

Принимает ответственность за принятое 

решение.  

Проявляет интерес к социальным 

аспектам общественной жизни.  

Задает вопросы об устройстве мира.   

собственных решений. Владеет 

знаниями о своём городе, о   

ответственность за государстве   

принятое решение. (президент, армия 

и    т. д.), его символах (герб, флаг, 

гимн), государственных    

праздниках; многонациональном    

составе населения России; народной 

и национальной культуре, предметах 

быта, игрушках и играх. 

Труд и 

 творчество 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда. Переживает 

радость открытия нового в трудовой и 

творческой деятельности.  

Ребенок владеет основными культурными 

способами трудовой и творческой 

деятельности. Имеет опыт практических 

действий с разнообразными. материалами, 

участие в элементарных опытах и общения.   

экспериментах. Умеет выделять из потоков 

информации ту, которая актуальна для    

решения поставленной задачи проблемы. 

Умеет использовать разнообразные 

источники получения информации 

для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного 

общения. 

 

         Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

        Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет», авторы Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, 

Закревская О.В. и др. 
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         Цель: Обеспечить условия развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, 

развитие воспитанников с учетом специфики национальных, социокультурных условий Урала, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. 

      Реализация целей образовательной программы осуществляется через задачи: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

Принципы организации воспитательного процесса 

Принцип дифференцированного 

подхода 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности Воспитание основывается на культуре и традициях региона 

Принцип природосообразности Задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 

обучения ребенка. 

Принцип вариативности Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития 

Ценностный принцип Заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства 

способом, в понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, 

для ребенка; определяющий отбор произведений искусства, содержащих в себе эстетическую 

ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка. 

Принцип эмоциональной 

насыщенности 

 

Определяет яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых 

живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания. 

Принцип региональности 

 

Обуславливает подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 
музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
Урала, представляющими для ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. 

Принцип активности 

 

Обуславливает проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, 
и ставящий ребенка в активную позицию познания. 

Принцип многомерности 

 

- Определяет содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий 

осуществлять разнообразные виды творческой деятельности, предполагающие;  
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- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного 

проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит ребенку  встречаться со знакомыми героями, вспоминать, 

прогнозировать, до сочинять происходящие с ними события; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников, сочиненных детьми 

- сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками;  

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребёнку  обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в 

художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать 

потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с 

первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-

художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно- историческим темам, по дизайну 

современного города; 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов 

(естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, 

галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в изобразительно-конструктивной 

деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе 

слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического 

рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально- 

двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка 

сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова 
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Планируемые результаты освоения  ребёнком Образовательной программы 

«СамоЦветы»: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, 

с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического  общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); - 

ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, 

родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и  взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту  жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 
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концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим 

нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города (села); о том, как люди заботятся о красоте и 

чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала 

– степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); ребенок знает 

название и герб своего города, реки, главной площади, местах отдыха; фамилии уральских 

писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин - Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург 

- главный город Свердловской области. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания (ФАОП ДО 

п.49.2.1.)  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 
 

Образовательная область Направление воспитания 

Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

Речевое развитие Социальное, эстетическое 

Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

Физическое развитие. Физическое, оздоровительное 
 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ. 

       2.1.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ФАОП ДО п.49.2.2) 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
 

При реализации указанных задач педагоги уделяют внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

1. ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

2. организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

3. формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
Задачи  

5-6 лет 6-7 (8) лет 

- расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

- расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна; 

- расширять представления детей о 

Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

- развивать интерес к родному краю, расширять 

представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города (поселка); 

- на основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о  Родине — России; 

- развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; 

- воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России, 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения;  

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, 

- расширять знания о государственных и 

региональных праздниках; 

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса; 
- углублять знания о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.) 
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Вариативные формы, методы и средства 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, совместные с 

воспитателем  игры, игры-драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение художественной литературы, 

беседы, рисование  
Акция «Подарок ветерану» 
Участие в акции «Бессмертный полк»  
Совместные праздники Пушкинская неделя 

Рассказ и  показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные 

игры, инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, рисование, лепка. 

 

  

2.1.2. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ФАОП ДО п.49.2.3) 

         Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

         В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в формировании ценностного отношения 

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

Основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР 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 обучающихся с ТНР в группе в 

различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

1) организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные игры;  

2) воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

3) учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

4) учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

5) организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

6) создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Задачи 

5-6 лет 6-7 (8) лет 
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- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

- расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома; - обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им; воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  (ФАОП ДО п.49.2.4) 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Задачи 

5-6 лет 6-7 (8) лет 
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-формировать элементарные экологические представления; 

-формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы; 

-формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе; 

-формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему; 

-продолжать развивать познавательный интерес, любознательность и 

познавательную мотивацию, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; 

-формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека;  

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред);  

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

-формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; 

 
Вариативные формы, методы и средства по познавательному направлению 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Занятия, интегрированные занятия. 

Беседа.  

Экспериментирование. Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации.  

Конкурсы, викторины 

Труд в уголке  природы. 

Дидактические игры. 

Игры - экспериментирования  

Театрализованные, подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии  

Продуктивная деятельность. 

Беседа.  

Развивающие игры. 

Игровые задания.  

Дидактические игры.  

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования.  

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями.  

Физкультминутки 

«Минутки здоровья»  

Гимнастика 

 
 

Дидактические игры. 
Театрализованные  игры.  
Сюжетно- ролевые игры.  
Развивающие игры.  

Игры-экспериментирования.  

Игры с природным материалом.  

Наблюдение в уголке природы.  

Труд в уголке  природы,   

Продуктивная деятельность.  

Календарь природы. 

Инсценировки и театрализации на 

экологические темы 

Опыты и экспериментирование 
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Народные игры.  

Праздники,  развлечения (экологические, фольклорные).  

Видео просмотры  

Организация тематических выставок.  

Создание музейных уголков (мини-музеев) 

Календарь природы, «Портреты» месяца.  

«Занимательные» рассказы 

Познавательные, «экологические» минутки 

Природоохранные акции  

Коллекции объектов природы 

Составление экологических карт и планов 

экологических троп  

Создание тематических альбомов  

 

2.1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ФАОП ДО п.49.2.5) 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ТНР (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

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

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

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) 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-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель формирует у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 
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что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в МАДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель уделяет внимание на основные направления 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 
 

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

 

5-6 лет 6-7(8) лет 

- Учить, бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей. 

- Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные 

органы, знает о необходимости закаливания. 

- Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми 

действиями и состоянием организма, самочувствием (одеваться по 

погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой). 

- Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище. 
- Способствовать формированию потребности в соблюдении режима- 

продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, 

- учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

- Дать представление о роли и значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 
- Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 
- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 
приборами (ножом, ложкой, вилкой); 
- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и- 
устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 
- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 
чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 
- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 
к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Вариативные формы, методы и средства по формированию основ здорового образа жизни 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
Экскурсии, целевые прогулки  Физкультурные занятия  Центр двигательной активности: 
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Совместные акции, проекты 
Иллюстрирование простейших загадок 
(отгадок к ним). 
Хороводные,  народные игры  
Дидактические игры 
Просмотр мультипликационных фильмов 
Мини-музей мяча 
Игры с правилами 

Физкультурные досуги, праздники, 

развлечения 

Игровая гимнастика на свежем 

воздухе. 

Гигиеническая разминка после сна. 

 П/И и физические упражнения на 

прогулке. 

«Минутки здоровья», речевые игры, 

«Физкульминутки» 

 

самостоятельная организация подвижных игр, 

определение правил и придумывание новых 
вариантов подвижных игр; практика 

самостоятельного выбора ребенком подвижной 

игры, исходя из условий и интересов; 

придумывание новых игр с различным 

физкультурным оборудованием; использование 

позитивного жизненного опыта сопереживания, 

помощи, доброжелательности и заботы. 

 

2.1.5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  (ФАОП ДО п.49.2.6) 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – 

«труд»).  
Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог уделяет внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия;  

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Задачи  

5-6 лет 6-7 (8) лет 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, - развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 
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воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; -

воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения); 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. 

д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью — уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян 

овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка 

грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь; -закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. 

д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
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-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 

Вариативные формы, методы и приемы по трудовому воспитанию 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность детей 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 
В структуре занятия, занятия по ручному труду, 
дежурства, экскурсии, поручения, показ, 
объяснение, личный пример педагога, коллективный 
труд. 
- труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в 
природе, работа в тематических уголках, праздники, 
досуги, экспериментальная деятельность, экскурсии 
за пределы детского сада. 
- Фестиваль профессий 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, возвращение 

с прогулки, обед,  подготовка ко 

сну, подъём  после сна,  полдник, 

игры, подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя прогулка. 

 

Дидактические игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, изготовление 

игрушек из бумаги, изготовление игрушек из 

природного материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, ремонт книг 

 

       
2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (ФАОП ДО п.49.2.7) 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – «культура и красота»).  

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, педагоги уделяют внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;  

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

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

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

МАДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР 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 с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ТНР с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое включение их произведений в жизнь МАДОУ;      

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

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

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Задачи 

5-6 лет 6-7(8) лет 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства.  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

-Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в 

традициях города, культурных мероприятиях, социальных, 

- Создавать благоприятную атмосферу для детского 

словотворчества, игровых и юмористических вариаций 

стихотворных текстов, в частности, произведений поэтического 

 фольклора, различных импровизаций на основе литературных 

произведений. 

- Формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность 

- Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному 

литературному, музыкальному творчеству и декоративному 

искусству. 

- Познакомить детей с различными жанрами песенного, 

танцевального творчества. 
-Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. 
- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 
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природоохранных акциях 

. Знакомить с традициями празднования Нового года, Рождества, 

Масленицы, Пасхи; 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

-Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям 

-Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведений 

-Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

-Продолжать знакомить с книгами 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведений 
- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 
отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 
-Продолжать знакомить с книгами, воспитывать грамотного 
читателя 
-Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, 
к искусству и художественной деятельности; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности. 
-Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства 

 

Вариативные формы, методы и средства по формированию основ социокультурных ценностей у дошкольников 
 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Экскурсии, целевые прогулки 
Совместные акции, проекты 
Иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним). 
Хороводные народные игры 
Дидактические игры 
Просмотр мультипликационных фильмов  
Ряжение, театрализованная игра  
Декоративно-прикладное творчество  
Моделирование 
Коллекционирование 
Мини-музей 
Игры с правилами  
Виртуальные экскурсии в музеи «Полочка красоты» 

Рассказ и воспитателя, 

беседы,  

«Минутки диалога», 

речевые игры,  

«Минутки любования» 

 

Самостоятельные игры различного вида, 

Кукольный театр,  

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

картин, репродукций, предметов народного 

быта.  

Игра на народных музыкальных инструментах. 

Иллюстрирование книг  

Сюжетно-ролевая игра  

Инсценировки с народными игрушками,  

наблюдение в природе. 

 

 

2.2.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО (ФАОП ДО п.49.2.7.3) 
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Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в МАДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в  ФГОС 

дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства,  

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

МАДОУ - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, 

в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на русском языке. Национально-культурная ситуация благополучная. 

        Исходя из географических условий - Урал, Свердловская область, пгт. Верх-Нейвинский - у детей формируются представления об 

истории и географии края, его прошлом, настоящем и будущем. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе занятий, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

         Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами МАДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МАДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, 

секции, творческие студии, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МАДОУ существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
5. В МАДОУ создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.
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6. Воспитательный процесс в МАДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (ФАОП ДО п.49.2.8.) 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ. Единство 

ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная работа. 

Детский сад в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее 

гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и 

семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей 

этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на 

формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 

эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере 

развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 

постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий 

и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам   ДОУ выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в МАДОУ и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью  которой 

являются конкретные педагогические  знания об  особенностях ребенка  того или иного  

возраста, о содержании методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

детского сада — педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания осуществляется как в индивидуальных, так и в групповых и подгрупповых 

формах воспитателями и специалистами детского сада. 



154 

 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

 участия родителей в жизни группы (помощь в подготовке материалов и пособий 

для занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; посещение мероприятий группы; помощь в организации праздничного 

чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, помощь в создании 

материальной базы и развивающей среды и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект 

семейного книгоиздания);  

творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей 

силами родителей); 

 родительских собраний, семинаров, практикумов, консультаций, круглых столов и 

т.д. (просвещение родителей в вопросах воспитания);  

 родительских коллегий (для разрешения проблемных и конфликтных ситуаций с 

участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя 

книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 клуб Выходного дня (совместное проведение досуга, походы). 

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в чатах, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Расширение и углубление содержания обязательной части Программы воспитания 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая представлена образовательной программой дошкольного образования 

«СамоЦвет», авторы Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. 

Содержание. 

Мой дом, улица, двор. Мой детский сад. Традиции детского сада. 

Мой родной город. История его зарождения и развития. События общественной жизни в 

родном поселке. Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

жителей поселка. 

«Имя» поселка. У родного поселка есть свое название (имя), оно рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у 

каждого города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города (села) и жизни горожан 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина 

хранит память о знаменитых россиянах -защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе трудятся родители. 

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. Метод детско-родительских проектов, 

тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания:  

«Достопримечательности моего города», «Современные профессии моих родителей», 

«Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. Символика 

родного города. Традиции родного города. Родной край как часть России. Столица Урала - 

город Екатеринбург. История зарождения и развития своего края. Города своего края. Местная 

архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной архитектуры Среднего 

Урала. Каслинское литье. 
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Красота современного города. Архитектура города. Известные люди города. Правила 

поведения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов 

на Среднем Урале и месте проживания. Этнический и социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

внешними особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других 

народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со спецификой местных 

условий. Добыча полезных ископаемых. Камнерезное искусство как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 

мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза, отраженных в сказах П.П. Бажова. 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно- транспортных ситуациях. 

 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик 

города (села), основные функции родного города (села), сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения). Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с ними. Использование плоскостного и объемного 

моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города 

(села), участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование 

любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подведение детей к пониманию 

значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений 

ветвей деревьев, флюгеров.  

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в 

ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). Организация участия детей в жизни 

родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической 

вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, 

участие в социальной, природоохранной акции. 
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Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической 

культуры народов Среднего Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи 

профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира 

как результате труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 

«бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в 

гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни 

поселка», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные 

функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 

отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о 

жизни города (поселка), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 

находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу (поселку), проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (поселке), 

использование имеющейся информации. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания 

разумной осторожности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (ФАОП ДО п.49.3.1) 

      Программа воспитания МАДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые 

виды совместной деятельности.  

        Уклад МАДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

          Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

           Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

        Основными условиями реализации Программы воспитания, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА С ДЕТЬМИ С 

ОВЗ. СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
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продумывает смысл реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогами воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МАДОУ строится в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «День дошкольного работника» др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

— необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни 

дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

-стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, 

высказываниям детей; держать паузу; 

-следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой 

деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

-всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину 

сразу можем понять; 

- чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

- сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

- не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; находить с 

каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль общения. 

- Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Образовательной 

программы положен примерный календарь праздников. 



159 

 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 4-5 лет могут быть использованы 

и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель в 

образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель -в оздоровительный (летний 

период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое 

мероприятие. 
 

 Традиции педагогического коллектива: 

- День рождения детского сада (юбилей детского сада) 

- Концерт выпускников детского сада для сотрудников 

- День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе); 

- 27 сентября отмечаем профессиональный праздник «День дошкольного работника» (в день 

дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 

возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада); 

- Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для организации 

теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую признательность 

сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых); 

- «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование привычки к 

здоровому образу жизни; 

 - «День победы» (9 мая) 

- День Защиты детей  

- Фестиваль игры 

- праздники:  

•«День защитника Отечества» (23 февраля)  

•Международный женский день 8 Марта»  

•«Осенины» 

•«Новогодний карнавал»  

•День матери 

•Семейные праздники, посвященные дню семьи. 

 

Традиции-ритуалы 

- «Дружный кружок». Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о 

хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 

произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). 

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

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

тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе 

атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

- «Для всех, для каждого». Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо 

относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям 
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пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в 

которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или 

ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне 

создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза 

в неделю. 

- «День рождения». Нужно выработать единый сценарий, который будет 

реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). 

Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например, «Каравай»; разучите с 

детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

  

       3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ФАОП ДО 

п.49.3.3.) 

       Предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания, обучающихся с ОВЗ;  

 игрушки. 

         ППРС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.  

        Среда (ППРС), созданная в МАДОУ: 

включает знаки и символы государства, региона, поселка и организации; 

отражает региональные, этнографические, особенности социокультурных условий, 

в которых находится детский сад;  

экологична, природосообразна и безопасна. 

обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий); 

обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 

гармонична и эстетически привлекательна. 

 Наполняемость ППРС МАДОУ обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

подбор художественной литературы;  

подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

наличие демонстрационных технических средств (экран, проектор, интерактивная 

доска, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  
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подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 Материально-техническое оснащение ППРС изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы МАДОУ на текущий 

учебный год. 

 

 3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ФАОП 

ДО  п.49.3.4) 

 МАДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Реализация Программы воспитания 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 ДОУ. 

 Для обеспечения качественных условий реализации Программы воспитания команды 

квалифицированных профессионалов, в МАДОУ работают педагоги: 

 - имеющие определенный уровень образования  

 - обладающие значимыми профессиональными компетенциями, необходимыми для 

решения образовательных задач развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, 

-осуществляющие трудовые действия: 

• Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы; 

• Постановка воспитательных целей, способствующих развитию детей, независимо от их 

способностей и характера;  

• Проектирование и реализация воспитательных программ; 

• Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

• Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка; 

• Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

• Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде;  

• Регулирование поведения детей для обеспечения безопасной образовательной среды. 

-обладающие необходимыми умениями: 

• Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

• Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

• Управлять группой с целью вовлечения детей в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  

• Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

• Защищать достоинство и интересы дошкольников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 •Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание детьми; 
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• Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

• Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

• Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей), помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

-опирающиеся на необходимые знания: 

• Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования; 

• История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

• Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

• Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики; 

• Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

• Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

        При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы 

в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

 Общее количество педагогов, реализующих Программу воспитания в группах с ТНР  – 

12 чел.: из них воспитателей –6 чел. и специалистов – 6 чел. по должностям:  

1.старший воспитатель (1)  

2.воспитатель (6)  

3.учитель-логопед (2) 

4.педагог-психолог (1)  

5.музыкальный руководитель (1) 

6.инструктор по физической культуре (1) 

 

3.5. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 

ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада МАДОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МАДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППРС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МАДОУ 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 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями (законными 

представителями), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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 должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 4) формирование и поддержка 

инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) 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. 

 

   ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

        Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа авторских программ и инновационных технологий. 

        Данная часть Образовательной программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 
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-  специфику социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, технологий и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 - сложившиеся традиции образовательной организации. 

           Реализация данного содержания поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность 

детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества 

педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родословной; 

организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение предметов 

народного быта, коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение 

образовательного пространства и др. 

        Расширение и углубление содержания обязательной части Образовательной программы, 

обеспечивается содержанием части, формируемой участниками образовательных отношений 

и представлена авторскими программами и технологиями, направленными на развитие детей 

в освоении содержания 4 образовательных областей: художественно – эстетическое, 

познавательное, социально – коммуникативное и физическое развитие. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию 

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство.   

            Организационный раздел содержит:  

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка;  

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  

- описание материально-технических условий, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;  

- кадровые условия реализации Образовательной программы;  

- финансовые условия реализации Образовательной программы;                    

- режим и распорядок дня;                     

- календарный план воспитательной работы. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С ТНР  (ФАОП ДО п.51.3) 
  
    Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

  

 3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ.      (см Организационный раздел программы воспитания п. 3.3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  стр.        ) 

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРС) в 

МАДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО.  
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 При проектировании ППРС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

 ППРС, как часть образовательной среды, представлена специально организованным 

пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые 

также предназначены для реализации Образовательной программы, материалами, 

оборудованием и средствами обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и развития.  

 В соответствии с ФГОС ДО  ППРС в МАДОУ обеспечивает и гарантирует:  

➢ охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

➢ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

➢ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

➢ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

➢ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

➢ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРС Организации создается для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.   

ППРС строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

      Для выполнения этой задачи ППРС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и 
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соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся. 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ТНР, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности;  

5) безопасной - все элементы ППРС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования.  

При проектировании ППРС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;  

6) эстетичной - все элементы ППРС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства.   

ППРС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

      ППРС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 При проектировании ППРС учитывается целостность образовательного процесса в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

        В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 

и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

      Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МАДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
 

 В МАДОУ обеспечена доступность ППРС для воспитанников с ТНР.  ППРС 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.  
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         Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

         В МАДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. ППРС в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. ППРС 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

       Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

       ППРС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, огород, живой уголок и др.).  

      ППРС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

        Для организации ППРС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с адаптированной основной общеобразовательной 

программой для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

образовательной программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка.  

       

      ППРС соответствует: 

- Требованиям к условиям    реализации основной образовательной программы     дошкольного 

образования в соответствии ФГОС ДО 

 - принципам В.А. Петровского: дистанции, активности, стабильности-динамичности, гибкого 

зонирования, эмоционального благополучия и индивидуальной комфортности, 

эмоциогенности среды, гендерного подхода, возрастных различий;  

- принципам Н.В. Нищевой по организации развивающей предметно-пространственной среды 

в логопедических группах: расширения общей двигательной и зрительно-пространственной 

активности с целью придания ей природосообразности (по исследованиям М.М. Кольцовой, 

М.В. Антроповой, В.Ф. Базарного) и сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетически организованной среде: индивидуальные папки с рисунками, ежемесячные 

выставки и сопровождающие их рассказы ребенка; репродукции и иллюстрации по 

лексическим темам с комплексом игр и упражнений по развитию и коррекции речи;  

- рекомендациям Н.Н. Нищевой: речевая среда способствует правильному толерантному, 

речевому поведению; требованиям лечебной педагогики - комнатные растения, выделяющие 

отрицательно заряженные ионы и увлажнение; создание условий для поисково- 

исследовательской деятельности через внесение в среду компонентов, подлежащих 

исследованию и оборудования, позволяющие это исследование проводить.  

- рекомендациям Т.Н. Дороновой, Н.А. Коротковой «Материалы и оборудование для детского 

сада».  

          ППРС содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная, носит развивающий и вариативный характер, создает 

условия для деятельности каждого ребенка. Во всех группах разработана условная схема 

пространства с подвижными границами зон: рабочая, спокойная и активная зона.
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В каждой группе оборудованы центры (уголки) детской активности. 

Центр активности Направленность материалов на… 

Центр «Речевичок»  

(уголок развития речи), 

 

Центр «Книголюб»  

(уголок книги) 

- побуждение детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного опыта и т.п. 

развитие диалогической и связной речи; 

- обогащение словаря, пониманию смысла слов, освоению словообразования;  

- развитие звуковой культуры речи; 

- развитие опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов;  

- развитие интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению в школе;  

- развитие мелкой моторики, графомоторных навыков; 

- развитие сенсорных эталонов; 

- развитие предпосылок обучения грамоте 

Ц
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(и
гр

о
в
о
й

 у
го

л
о
к

) 

Центр игры 

(игровой уголок) 

- развитие активной и пассивной речи; 

- помощь детям в освоении модели поведения во взаимоотношениях людей;  

- развитие органов чувств; 

- развитие представлений о предметах и явлениях окружающего мира;  

- решение проблем; 

- стимулирование творческого начала, креативности;  

- развитие самооценки и самоуважения; 

- освоение способов выражения эмоций и чувств;  

- развитие общей и мелкой моторики. 

социальное 

развитие 

- возможность практиковаться в разрешении конфликтов; 

- понимать, что со сверстниками все же лучше договариваться, тогда играть интереснее и приятнее; 

эмоциональное 

развитие 

 

- помощь ребенку справиться с возможными негативными переживаниями, осмыслению и 

принятию неприятных событий его жизни; 

- понимание своих сильных и слабых сторон, способность лидировать или подчиняться; 

интеллектуальное 

развитие 

- установление связи между различными явлениями, развитие когнитивных навыков; 

- реализацию своих планов, развитие представлений о прошлом, настоящем и будущем;  

- развитие творческого начала; 

-стимулирование умственного развития благодаря вовлечению речевых навыков, играющих 

ключевую роль в мышлении и общении; 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

- постижение таких понятий, как: «столько - сколько», «достаточно», «слишком мало»;  

- знакомство с понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже»; 
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Центр творчества - развитие креативности, любознательности, воображения и инициативы детей;  

- успешности и повышения самооценки; 

- получение опыта творчества на основе разнообразия материалов; 

Ц
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эмоциональное 

развитие 

- выражение чувств и собственных представлений об окружающем мире; 

- возможность эмоциональной разрядки; 

- проявление чувства удовлетворения от создания собственного продукта;  

- на радость от ощущения собственной успешности; 

сенсомоторное 

развитие 

 

 

 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие тактильного восприятия; 

- развитие остроты зрительного восприятия;  

- развитие крупной моторики; 

- приобретение опыта координации зрения и руки; 

социальное 

развитие 

 

 

- возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди;  

- воспитание уважения к чужим идеям. 

- обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных замыслов;  

интеллектуальное 

развитие 

- знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

- приучение к последовательности и планированию;  

художественно-

эстетическое 

развитие 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству;  

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное наследие; 

Центр науки и экологии 

(исследовательский центр) (уголок 

экспериментирования) 

- насыпание или наливание; 

- исследование; 
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развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

- совершенствование навыка счета; 

- освоение понятия «больше» и «меньше»; 

- формирование элементарных математических представлений о формах, размерах, объеме, 

величине, времени; 

- развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

развитие 

естественно –

научных 

представлений  

- на классификацию плавающих и тонущих предметов; 

- на развитие представлений о свойствах тел объектов, предметов и их изменений; 
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сенсомоторное 

развитие 

- развитие тактильных ощущений и мелкой моторики; 

- освоение тонких движений; 

речевое и 

социальное 

развитие 

- развитие необходимости договариваться 

- развитие диалога между детьми, позитивного социального взаимодействия;  

- развитие связной речи; 

- активное и естественное обогащение словаря; 

- развитие речи и других коммуникативных навыков; 

- формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные 

выводы; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

- развитие восприятия; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

Центр конструирования - развитие творческого начала; 

- развитие речи, социальных навыков, математического и научного мышления и представлений о 

социальном окружении; 

- умение распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их соотношение; - приобретение 

опыта совместной работы; 

Ц
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речевое развитие - расширение словаря детей; 

развитие 

социальных 

навыков 

- совместное планирование и реализацию замысла постройки;  

- приобретение социальных навыков; 

развитие мелкой 

и крупной 

моторики 

освоение следующих понятий: 

- размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, пространство, образец;  

- наблюдение, классификация, составление плана, предположения; 

- горизонтально, вертикально; 

- равновесие, баланс, устойчивость;  

- измерение, счет; 

- сходство, различие; 

- равенство (два половинных блока равняются одному полному);  

- упорядочивание по размеру или форме; 

- пробы и ошибки; 

- развитие общей и мелкой моторики; 
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- умение действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их 

действовать в рамках заданного пространства; 

- развитие точности движений, глазомера; 

- совершенствование зрительного восприятия. 

Центр здоровья и движения 

(физкультурный уголок) 

- развитие физических качеств, 

- формирование ценности к своему здоровью и здоровью других;  

- развитие общей и мелкой моторики; 

- обогащение эмоциональных переживаний; 

- обеспечение социального развития в процессе взаимодействия; 

- развитие умения договариваться и решать различные возникающие проблемы;  

- умение действовать в команде; 

- развитие глазомера; 

Работающие стенды 

    Для того, чтобы быть успешным в будущем мире, ребёнок должен расти в обстановке эмоционального комфорта, уверенности в 

собственных силах и подлинного уважения к его индивидуальным интересам и потребностям. Он должен быть умеющим принимать 

самостоятельные и ответственные решения, строить свою деятельность, нести определённую долю ответственности за себя и своё окружение. 

Большую роль в этом играют «рабочие стенды». 

«Информационные 

стенды» 

Вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в детском саду и для использования уже 

имеющихся интересов и знаний ребенка, источником которых является его семья. Используя различные формы работы 

с родителями, мы пришли к выводу, что одним из эффективных направлений работы с родителями является наглядно-

информационное. Информационные стенды позволяют в доступной форме донести до родителей любую информацию. 

Тематика стендов разнообразна, динамична, меняется ежедневно или еженедельно. 

«Выставочные 

стенды» 

Большая часть стены на лестничных маршах или в раздевалках групп отведена для детских работ, выполненных в центре 

изобразительного творчества. 

«Наши 

достижения» 

Стенд «Наши достижения» создается для того, чтобы поддержать интерес у других детей. На этом стенде фиксируется и 

участие детей в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах. 

«Наша тема» Большая часть стены отведена для информирования родителей о делах группы, чем занимаются дети при реализации 

проекта. Здесь в краткой форме перечисляются основные интересные идеи и дела, а определённым цветом (заранее 

оговорённым) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребёнка, о чём с ним поговорить – вечером 

самим детям не всегда удаётся вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать 

бесконечный вопрос: «Что вы сегодня делали?», - на что получают привычный ответ о прогулке, обеде или сне. 

Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям всегда быть в курсе текущих дел. 

 

Оснащение предметно-пространственной среды в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 
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Образовательная 

область 

Предметная наполняемость коррекционно-развивающей среды 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровой уголок: условия для сюжетно-ролевых игр: кукольная мебель, набор для кухни, игрушечная посуда, 

куклы в одежде мальчика и девочки, коляски для кукол, комплекты одежды для кукол, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом»,  «Детский сад», «Магазин»,  «Кафе», «Повара», «Больница», «Доктор», «Аптека», 

«Моряки»,  «Летчики»,  «Строители», «Зоопарк»,  «Библиотека», «Школа», «Музей» и др.,  альбом с 

алгоритмом действия, соединения различных сюжетов игр (напоминалки- игровые кусты), набор предметов-

заместителей, 

макеты-карты «Порт», «Город», «Остров» и др.. 

Природный уголок: комнатные растения, альбом с названиями растений группы и способами ухаживания за 

ними, инструменты для ухода, природный материал, сыпучие продукты. 

Уголок краеведения: карта мира, Урала, атласы, глобус, альбом «Наш поселок» с рассказами детей, фотоальбом 

с зарисованными заданиями для детей, наборы открыток с видами достопримечательностей Верх- Нейвинска и 

Екатеринбурга. 

Эмоциональный уголок: «кубик настроений», юмористическая шкатулка, пиктограммы эмоциональных 

состояний, картотека игр на развитие способности к эмпатии, предметы для снятия психо-эмоционального 

напряжения – «стаканчик для крика», эспандеры, «коврик дружбы», «скамейка примирения» и др. 

Уголок уединения: ширма/палатка, мягкие игрушки, игрушки-антистресс, альбомы «Моя семья», журналы и 

книги для рассматривания и др. 

Групповые правила, «Правила детского общежития», «Книга для девочек» и «Книга для мальчиков» 

Физическое развитие «Физкультурный уголок»: мячи большие, средние, малые,  обручи, гимнастические палки, кольцеброс,  кегли, 

«дорожки движения», зарисованные индивидуальные упражнения, «Дартц», книги-самоделки по основным 

видам движений и спортивным играм, шнур или толстая верёвка, платочки, флажки, ленты. 

Групповые книги «Осторожность и безопасность» 

Уголок по развитию мелкой моторики «Готовим руку к письму»: картотека упражнений для развития графо 

- моторных навыков, материал для обводки и штриховки, шаблоны, штампы, прописи для дошкольников, 

образцы рисунков с недостающими деталями, игрушки с застежками, шнуровками, бусы, бисер 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие 

- Наборное полотно, магнитно-меловая доска, мольберт, плакаты: «Царство животных», «Царство растений», 

календарь погоды, модель времени года, суток. 

- «Полочка умных книг»: энциклопедии, атласы, журналы.  

- Книжный уголок: библиотека художественной литературы по лексическим темам, календарю «Круг детского 

чтения», по интересам детей, истории и культуре, азбуки и буквари, азбуки-самоделки. 

- Речевой уголок: дидактические игры по лексическим темам, на развитие психических процессов, 

разработанные правила, обеспечивающие комплексность в решении речевых задач и развитии психических 
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процессов, пазлы, мозаики, «Танграм», «Лото», «Домино», картотека словесных игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя, навыков языкового анализа и синтеза – 

- «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери слова» и др., наборы сюжетных и предметных 

картинок, касса букв, настенный алфавит, разрезные азбуки. 

- Математический уголок: счетный материал, наборы цифр, математических знаков, счетные палочки, счеты, 

математические игры, измерительные приборы: весы, безмен, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер. 

- Схемы, планы и маршруты (план группы, детского сада, маршрут пути от дома до детского сада).  

- Календарь погоды, времени года, времени суток, рабочие тетради, модели «Неделя», «Сутки». 

- Уголок «Мы – исследователи»: план экспериментов и алгоритм действий (напоминалка), оборудование для 

экспериментов: микроскоп, лупы, цветные стеклышки, компас, пипетки, пинцеты, шприцы, соломки для 

коктейля, посуда прозрачная, песок, камешки, ракушки, семена, плоды, горох, манка, соль, сахар, мука, 

крахмал, ложки, лопатки, палочки, воронки. 

- Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажёры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки).  
- Уголок «Мы - конструкторы»: конструкторы «Лего», крупный, средний и мелкий строительный конструктор, 

набор рисунков, схем, неполных схем построек и алгоритм выполнения постройки, макеты и маркеры «Город», 

«Порт», «Остров», напольная игра «Улицы города», наборы небольших игрушек (фигурки людей, животных, 

транспорта, деревьев для обыгрывания построек.  

- Ролевые атрибуты одежды. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Театральный уголок: разные виды театра (варежковый, пальчиковый, кукольный, настольный, плоскостной, 

стержневой), ширма, USB-флешка с музыкой для спектаклей, моральные пьески – книга – самоделка. 

Изоуголок: восковые мелки, цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, пластилин, глина, цветная и белая 

бумага, картон, наклейки, нитки, клей, кусочки ткани, кисти, стеки, ножницы, трафареты, природный материал, 

раскраски по интересам детей, альбомы с алгоритмом действий. 

Музыкальный уголок: музыкальные инструменты, «Музыкальная шкатулка» - зарисованный репертуар песен 

и танцев, звучащие игрушки, магнитофон, USB-флешка с записью детских песен и музыки. 

  

       Во всех группах, для поддержки интерактивной информационно-развивающей среды, обеспечивающей возможность обучения и развития 

детей при помощи новейших образовательных технологий обеспечивает возможность педагогическому коллективу решать обширный круг 

образовательных задач, имеются телевизоры.
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3.3. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

 Материально-технические условия реализации Образовательной программы для 

обучающихся с ТНР должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в 

установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

МАДОУ оснащен современным игровым, спортивным и другим оборудованием, 

располагает уютными игровыми и спальными комнатами, музыкально - физкультурными 

залами, спортивными площадками, медицинским и процедурным кабинетами. 

 Помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 

образовательной деятельности соответствуют правилам пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

             Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой: оборудование групп, музыкально-физкультурного зала, 

кабинетов специалистов осмотрены комиссионно, оборудование и инвентарь находятся в 

удовлетворительном состоянии, соответствуют возрасту, задачам образовательной 

программы. 

   МАДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, вт. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

              При создании материально-технических условий для детей с ТНР учтены 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

            В МАДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

- учебно-методический комплект Образовательной программы; 
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- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Для обеспечения качества образовательного процесса в МАДОУ созданы все 

условия. 

Групповые помещения оборудованы детской мебелью в соответствии с ростовыми 

требованиями, в достаточном количестве современной мебели для размещения игрушек и 

дидактического материала. Выбор игрушек способен удовлетворить разнообразные 

интересы детей. В спальнях созданы благоприятные условия для полноценного отдыха и 

сна.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном подходе с 

учетом структуры дефекта в детском саду созданы условия: 

- 2 кабинета для учителей – логопедов,  

- кабинет педагога-психолога, 

          С учетом современных требований оборудованы музыкально - физкультурные залы. 

Оснащенные инвентарем для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий в 

помещении и на воздухе, досугов, спортивных игр, соревнований, праздников 

соответствует возрастным особенностям детей, современными музыкальными 

инструментами, аппаратурой.  

          В МАДОУ создана полноценная музыкальная среда: имеется фонотека народной, 

классической и современной музыки, различные виды театров, игрушки; в группах 

представлены музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, развернута 

театрализованная деятельность. 

          В МАДОУ подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт 

единой диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения. 

 

Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания (приложение №4) 

 

 

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(см Организационный раздел программы воспитания п.3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА стр.      ) 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  
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- в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406).  

 

 Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 

взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и 

различными социальными партнерами.  

 Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 

Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной 

и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.  

 Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ТНР в группы 

компенсирующей направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого 

ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в 

специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 

выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для 

проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 

задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр 

задач коррекционной работы с детьми. Таким образом, в коррекционной работе педагога - 

психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед педагогом - 

психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, 

гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их 

родителям.  

                 Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 
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осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

                Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей в педагогический процесс.  

                На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка.  

            Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностическую карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых 

и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы 

и выразительности голоса, развитие слухового восприятия.  

           В инклюзивных формах образования - при включении в группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.  

            Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в МАДОУ или в группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования.  

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО  
В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог. Воспитатели и педагог- психолог работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических 

представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 
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учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия.  

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных 

моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в 

коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями.  

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ТНР в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию, при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» 

адаптированы к образовательным потребностям детей с ТНР.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с ТНР.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, 

используется следующая модель их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают особенности 

психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной программы. 

Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные 

трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание АОП ДО для детей с ТНР и разрабатывается 

собственная Рабочая программа для каждой возрастной группы. Специалисты должны 

знать содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно 

проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели 

должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно - развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 

счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также 

в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность 

и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, 

является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является 
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неотъемлемой частью АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для 

работы с группой детей.  

Учитывая сложную психологическую структуру нарушения речи в дошкольном 

возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к 

творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы 

работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

Психолого-педагогический консилиум выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

особого внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные 

функции, а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ТНР.  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
  

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы МАДОУ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования.  

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы осуществляется 

на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Объём финансового обеспечения реализации 

Образовательной программы МАДОУ определяется исходя из Требований к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО) с 

учётом направленности Образовательной программы детского сада, категории 

воспитанников, форм обучения и направлен на обеспечение иных особенностей 

образовательного процесса и должен быть достаточным и необходимым для:  

- оплаты труда работников, реализующих Образовательную программу детского 

сада;  

- приобретения средств обучения, в том числе учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио и видео материалов, средств 

обучения, а также материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, спортивного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Образовательной программы. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
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себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг и содержание здания 

определяются индивидуально исходя из особенностей детского сада. Объем финансового 

обеспечения реализации Образовательной программы МАДОУ осуществляется в пределах 

объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, 

необходимых для реализации Образовательной программы, в том числе оплаты труда всех 

категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения и 

организации функционирования образовательной организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников, в том 

числе распределения стимулирующих выплат, определяется локальным актом учреждения 

- «Положением об оплате труда». В «Положении об оплате труда» в том числе 

определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Образовательной 

программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов управления учреждения. Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных учреждением на очередной финансовый год. 

 

3.6. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ. 
 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28; СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 и 

ФГОС ДО.  

В ФГОС ДО указан объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных представителей), 

предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7(8) лет 

составляет 5,5 часов - 6 часов.  

Режим в МАДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий.  

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных.  
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Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование 

различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями.  

После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные 

игры. Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное 

время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение 

может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 

свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. Режим дня составляется 

для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным 

периодом года. 
 

Прием детей  
 

Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием 

детей в любое время года проводится на свежем воздухе. Исключение только для групп, 

находящихся на карантине - утренний прием в МАДОУ начинается с профилактического 

осмотра детей медицинской сестрой. В случае его отсутствия за состоянием здоровья 

воспитанников следит воспитатель.  

Воспитатель заранее планирует, как организовать деятельность детей, занять их 

полезной, интересной деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это 

время дети в основном играют в настольно- печатные, дидактические и сюжетные игры. В 

утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Старшие дошкольники 

дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики не менее 10 минут. С детьми старшего 

дошкольного возраста зарядка проводится на улице в виде подвижных игр. После гимнастик 

осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. 
 

Организация прогулки  
 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 

движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную 

игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным 

направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому и социально-личностному).  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день. В 

МАДОУ прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных 

погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий.  

При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 – 7(8) лет при 

температуре воздуха ниже – 20° градусов.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а 

ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиям. Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу 

сразу после перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не 

ниже -13-15°.  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

- наблюдение,  

- подвижные игры,  

- труд в природе,  

- самостоятельная игровая деятельность детей,  
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- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида занятий перед прогулкой и погодных условий – 
изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились в тех или иных формах занятий, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, 

пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и 

деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. 
 

Организация дневного сна детей. 
 

 Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из 

которых 2,5 часа отводится дневному сну.  

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере просыпания. Для 

обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об 

основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:  

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном;  

- проветренное помещение спальной комнаты; минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;  

- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении 

или спокойная классическая музыка пожеланию и выбору детей;  

-постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения 

в постели несколько минут;  

- «ленивая» гимнастика после сна.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне 

обязательно! 
 

Особенности организации питания. 
 

 В МАДОУ организуется четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10–

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени.  

С учетом состояния здоровья детей организована индивидуальная диета в зависимости 

от заболевания. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

салаты, проводится витаминизация третьего блюда.  

В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие 

морковь, капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания:  

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;  

- сбалансированность рациона;  

- максимальное разнообразие блюд;  

- высокая технологическая и кулинарная обработка;  

- учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 
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проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на 

каждого ребенка.   

Осуществляется контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение 

С-витаминизации готовой пищи. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с 

оценкой вкусовых качеств блюд. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ только 

при наличии гигиенического сертификата соответствия.  

Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время 

пребывания детей в МАДОУ.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть 

руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, рот 

и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот.  

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола 

ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения.  

На самостоятельную деятельность детей 5-7 (8) лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.  

Продолжительность занятий для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 

до 7 (8) лет – не более 30 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Для детей старшей группы – 50 минут 

или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна. В середине времени, 

отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 -30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.  

Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в день. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе режима, который представлен в двух 

вариантах: на холодный и теплый периоды года. Режимы утверждаются директором 

МАДОУ. 

 

Структура образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР включает в себя следующие структурные компоненты:  

I. Утренний образовательный блок в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР включает в себя: совместную деятельность воспитателя с детьми; свободную 

самостоятельную деятельность детей.  

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (в соответствии с учебным 

планом) представляет собой организацию занятий.  

3. Вечерний образовательный блок включает в себя: совместную деятельность 

воспитателя с детьми; свободную самостоятельную деятельности детей, индивидуальную 

работу специалистов с детьми. 
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                  Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Взаимодействие педагогов МАДОУ с воспитанниками, в 

рамках организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных партнерских отношений, определяющих 

непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. Деятельность педагогов-специалистов с 

детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках каждого группового пространства, которое 

отражает особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная среда помогает 

воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию психических процессов, 

подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в другой.  

Индивидуальная деятельность осуществляется по результатам индивидуальных карт развития ребенка, заключениям ПМПК. 

 

Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями 

 
Возраст 

детей 

Прием пищи Бодрствование  В том числе максимально 

допустимый объем учебной 

нагрузки 

Сон  

Кол-во 

приёмов 

Интервал 

ч. 

Максимально 

длительность ч. 

Количество 

периодов 

Кол-во 

периодов 

Длительность каждого 

периода 

Кол-во 

часов сна в 

сутки дневной ночной 

 

 

5-6 
4 3.5 - 4 7 - 7,5 2 

50 минут или 75 минут при 

организации одного 

занятия после дневного сна 
2 2,5 10,5 13 - 12,5 

6-7(8) 90 минут 

 

Примерный режим дня пребывании детей в МАДОУ для детей с ТРН (холодный период года) (приложение №5) 

Примерный режим дня пребывании детей в МАДОУ для детей с ТНР (теплый период года)  (приложение №6) 

 

3.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

 Календарный план воспитательной работы ДОУ разработан на основе Рабочей программы воспитания. Организация вправе 

включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 

основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми.



           Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

 Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, 

слушании музыки, проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь на 

личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

 Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

              Календарный план воспитательной работы МАДОУ отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию 

запланированных мероприятий. 

               С целью обеспечения реализации АОП ДО и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы построен с 

опорой на социально-значимые события и соответствует комплексно- тематическому планированию работы с воспитанниками МАДОУ.  

               Календарный план воспитательной работы МАДОУ утверждается ежегодно на педагогическом совете. 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ (приложение №7) 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткое представление программы 

В  МАДОУ  разработана Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования и реализуется в группах 

компенсирующей направленности (АОП ДО). Данная программа ориентирована на детей от 5 -7 (8) лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Содержание программы строится по возрастному принципу:  

-дошкольный возраст (5-6 лет); 

-дошкольный возраст (6-7 (8) лет). 

        В программе построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР предусматривает полное взаимодействие и  

преемственность действий всех специалистов МАДОУ и родителей (законных представителей)  дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.   

          Коррекционная работа подробно описана в разделе 2.6.Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

               Основанием для разработки АОП ДО в группах компенсирующей направленности с ТНР стали следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155; 

 Федеральная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022. 

               Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с семьей строится на формировании активной позиции участников 

образовательных отношений, оказании помощи семьям воспитанников в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

              Одной из основных задач взаимодействия с родителями (законными представителями) является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

              Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями (законными представителями) используются разнообразные формы, как 

традиционные, так и нетрадиционные:  

 родительские конференции;  

 совет родителей;  

 родительские собрания;  

 семинары-практикумы;  

 индивидуальные и групповые консультации;  

 информационные стенды;  

 анкетирование, опросы;  

 мастер-классы и практикумы; 

 консультационное сопровождение родителей (законных представителей) на официальном сайте МАДОУ, в группе в социальной сети 

VK, группах WhatsApp;  

 участие родителей (законных представителей) в разработке и реализации АОП ДО; 

 приглашение родителей (законных представителей) на детские концерты и праздники, выставки  детского творчества, Дни открытых 

дверей; 

 сотрудничество в рамках творческих и исследовательских проектов; 

 привлечение родителей (законных представителей) к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего материала в 

домашних условиях. 


