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Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АОП ДО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» групп детей дошкольного возраста (далее – дошкольные группы) направлена на 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи 

(далее –ТНР), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья».  

Программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

- федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 

30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный№53776); приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 г., № 955 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации06.02.2023 г., 

регистрационный №72264); 

- федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП 

ДО), утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. №1022; 

- федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

- Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и другими 

нормативными локальными актами. 

АОП ДО – нормативный документ, позволяющий реализовать несколько 

основополагающих функций дошкольного уровня образования:  

1) воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона 

проживания.  

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 
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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 задержкой психического развития (ЗПР), 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

АОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части основной 

образовательной программы составляет 80% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 20% от ее общего объема. 

Обязательная часть Программы соответствует федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает: 

– воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

– создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения, как знающего и 

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

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

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

вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), 

отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также 

для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей 

и их родителей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1 Пояснительная записка 

В дошкольных группах муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» контингент детей групп 

формируется в соответствии с их возрастом и решением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей, возможностей, возраста и пола.  

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ для дошкольников с 

ТНР отвечает образовательному запросу социума. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и  физиологических особенностей. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающихся 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, индивидуальными особенностями 

их развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

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

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе АОП, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. 

Это позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: ДО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

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

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 
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познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Характеристика возрастных, индивидуальных и речевых особенностей 

развития детей 

 

1.2.1. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Даже небольшие расстройства 

речи могут отрицательно влиять на общее развитие ребенка. 

Особенности развития детей, имеющих речевые нарушения по образовательным 

областям: 

Социально-коммуникативное развитие: плохо говорящие дети часто 

подвергаются насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, 

застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к возникновению 

больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и развитию неуверенности в себе 

и собственных силах. Ребенок может начать избегать общения, что влияет на процесс 

социализации личности в целом. У таких детей наблюдается резко выраженная 

ограниченность средств речевого общения. Общение с окружающими очень ограничено, а 

в наиболее выраженной форме приводит к упорному отказу от речевой коммуникации. 

Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они полностью или частично 

лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в общественной 

деятельности. 

Познавательное развитие: недостаточность коммуникативных возможностей 

затрудняет взаимодействие детей с нарушениями речи с другими людьми, расстраивает 

процесс формирования у них представлений об окружающем мире, нарушает 

речемыслительную деятельность, что в целом ведет к смещению сроков становления 

предметного и других форм сознания, к деформированному развитию личности с речевой 

патологией. В ориентировки детей в пространстве оказалось, что дети в основном 

затрудняются в дифференциации понятий 

«справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также наблюдаются 

трудности ориентировки в собственном теле. Исследования способности устанавливать 

пространственные отношения между явлениями действительности в предметно-

практической деятельности и понимать их в импрессивной речи говорят о сохранности 

данных способностей, но в экспрессивной речи дети с тяжелой речевой патологией часто 

не находят языковых средств для выражения этих отношений или используют неверные 

языковые средства. 

Речевое развитие: дети обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не 

говорят. Речевое сопровождение предметных действий крайне обеднено, неэмоционально. 

Зачастую не сформирован грамматический строй речи, неразвиты фонетико-

фонематическая система языка, навыки языкового анализа, просодическая сторона речи и 

навыки звукового и слогового анализа и синтеза, нарушено звукопроизношение, 

фонематическое восприятие. 

Художественно-эстетическое развитие: не развиты предпосылки ценностно-
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смыслового восприятия. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

зачастую происходит не в полном объеме, так как недостаточно развито восприятие 

картины мира в целом. Недостаточно развита мелкая моторика. 

Физическое развитие: наблюдается нарушение равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении АОП ДОУ и не подразумевают его включения в целевую группу. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДОУ 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. 

 

Общая характеристика речевого развития детей (с третьим уровнем) 

Фразовая речь. Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет 

распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но 

остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, 

суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-

грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, 

пространственные и другие связи и отношения. 

Словарный запас. Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно 

преобладание существительных и глаголов, недостаточно прилагательных (особенно 

относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно 

неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. Ребенок правильно употребляет простые 

грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное 

согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; 

имен числительных с именами существительными; пропуски и замены предлогов; ошибки 

в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. Произносительные возможности детей улучаются, но по-

прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и шипящий 

сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, 

когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп звуков более 

простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. Характерны сокращения количества слогов, 

перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при 

стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. Недостаточно развиты фонематический слух и 

фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не 

формируется. 

 

Общая характеристика речевого развития детей (четвертый уровень) 

В составе группы детей с ТНР второго года обучения по состоянию устной речи 

условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, 

ко второй – 20 – 30% детей. 

Фразовая речь. 

1- я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 



9  

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 

редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 

строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, 

поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 

2- я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизации речевых 

навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. 

Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи. 

1- я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается 

к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. 

Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

2- я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 

употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 

вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

1- я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, 

но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные 

предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие 

понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, 

даже простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2- я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

не различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 

оформления 

речи. 

1- я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм 

склонения, 



10  

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении 

форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки 

– замена и смешение. 

2- я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 

окончаниях. 

Звукопроизношение. 

1- я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

2- я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них 

могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно 

идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1- я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 

2- я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за 

логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной 

речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 

1- я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 

навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2- я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 

называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 

трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают 

гласный звук). 

Связная речь. 

1- я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда 

могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст. 

2- я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях 

низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 

нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

Помимо речевых нарушений у детей с ТНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 
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1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов (синдромом повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами 

двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными 

предпосылкам и овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация 

движений, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и 

ловкости выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание 

его составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, 

замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации 

общения неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности разной 

степени выраженности, негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

 

1.3.  Планируемые результаты реализации Программы 

 

1.3.1. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи на разных возрастных этапах и к завершению ДО. Обозначенные в АОП ДО возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий диапазон для достижения ребѐнком планируемых образовательных результатов. 

Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше 

или позже заданных возрастных ориентиров. 

 

1.3.2. В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения АОП предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 



12  

 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

слово творчество; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной 

деятельности, их свойства; 
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- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

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

 

1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.         К концу 

данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как 

можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 
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арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

В итоге коррекционной (логопедической) работы у детей с ТНР речь должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения; 

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

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

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти

 навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко- слоговым оформлением речи. 

Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения. 

 

1.3.4. Учѐт индивидуальных траекторий развития детей с ТНР при 

прогнозировании планируемых результатов 

Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его 

потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило 
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важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики. 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным вниманием к 

проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, 

увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой государства: 

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями; 

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни 

социума; 

- получение полноценного и эффективного образования для каждого. 

Цель работы: 

Создание     условий     для специальной коррекционно-образовательной 

среды, обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах 

образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого –медико - педагогические, социальные услуги при реализации образовательных 

программ обеспечивающие адаптивную среду образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ТНР; 

- осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ТНР образовательной программы 

дошкольного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в психо -физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ТНР: 

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте  

- реальных  взаимоотношений 

- социум усиливает возможности, способности ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный документ, 

регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развивающей 

деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом развитии и 

семьей, воспитывающей такого ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

темперамента, характера личности, уровень усвоения программы) 

 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. Фамилия имя отчество мамы, 

возраст, образование. Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. Дата постановки 

на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка на 

момент остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. Коррекционно-
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развивающая деятельность строится с учетом возрастных, индивидуальных возможностей 

ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, на основе заключения врача, у 

кого ребенок стоит на учете. 

Занесение такой информации обязательно, так как уровень актуального развития 

ребенка обусловлен наличием медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования. 

Технологический: содержание деятельности. 

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Диагностическо- результативный: отражает формы контроля и учета достижения 

ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в который вносятся 

показатели: 

Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного процесса, 

выбор оптимальных форм  его организации. 

Таким образом, составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

психолого- педагогического сопровождения - это необходимое звено в интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный процесс. 

 

Планируемые результаты реализации ИОМ: 

В качестве результатов коррекционной работы с детьми ТНР по реализации ИОМ 

могут рассматриваться: 

-динамика индивидуальных достижений детей с ТНР по освоению программ 

учебных предметов (сравнительная характеристика данных детей с ТНР            на разных этапах 

обучения); 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ТНР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, 

наличие соответствующих материально-технических условий). 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АОП 

Оценивание качества образовательной деятельности по АОП представляет собой 

важную  составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с 

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

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДГ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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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. 

АОП строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры АОП ДОУ должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка с ТНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами АОП оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: c 

разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; c 

разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; c 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОУ, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования обучающихся 

с ТНР на уровне дошкольных групп обеспечивает участие всех участников 

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

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по АОП; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
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- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. На уровне ДОУ система оценки качества реализации АОП решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДГ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

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

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических                       работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения АОП, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Логопедическое обследование - диагностика проводится с периодичностью 2 раза в 

год (в  начале учебного года и в конце). 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений- 80% и 20%. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

расширением содержания образовательных областей за счёт реализации парциальных программ: 

-образовательная область «Познавательное развитие»: «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»;  

- образовательная область «Физическое развитие»: «Здоровячок», «Как воспитать 

здорового ребенка», В.Г. Алямовская; «Разговор о правильном питании», М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева 
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- образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: «Творчество без 

границ» 

 

Планируемые результаты реализации парциальных программ: 

Парциальна

я программа 

Возрастна

я 

категория 

Цели и задачи образования  Планируемый результат 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Экономичес

кое воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности»- 

банк России 

5-7 лет Цель Программы — помочь 

детям войти в социально-

экономическую жизнь, 

способствовать формированию 

основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. 

Основные задачи Программы: 

Помочь дошкольнику выработать 

следующие умения, навыки и 

личностные качества: 

 • понимать и ценить 

окружающий предметный мир 

(мир вещей как результат труда 

людей);  

• осознавать взаимосвязь понятий 

«труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в 

зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого 

творения;  

• признавать авторитетными 

качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и 

вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы 

и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные 

потребности; 

 • применять полученные умения 

и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

5-6 лет: 

- адекватно употребляют в 

играх, занятиях, общении со 

сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические 

понятия; 

- бережно, рационально, 

экономно используют 

расходные материалы для игр и 

занятий (бумагу, карандаши, 

краски и др.); 

- знают российские деньги, 

некоторые названия валют; 

- проявляют интерес к 

экономической деятельности 

взрослых (кем работают 

родители, как ведут хозяйство и 

т. д.). 

 

6-7 лет: 

- знают и называют разные 

места и учреждения торговли: 

рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин;  

- знают профессии, содержание 

их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.);  

- знают и называют разные 

виды рекламы, ее назначение, 

способы воздействия;  

- любят трудиться, следуют 

правилу: ничего не выбрасывай 

зря, если можно продлить 

жизнь вещи, лучше отдай, 

подари, порадуй другого, если 

она тебе не нужна;  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Здоровячок» 

«Как 

воспитать 

здорового 

ребенка», В.Г. 

Алямовская 

2-7 лет Цель Программы- сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Основные задачи Программы: 

- укреплять здоровье детей 

используя нетрадиционные 

формы оздоровления;  

- воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

2-4 года: 

- снижение детской 

заболеваемости; 

4-5 года: 

- повышение уровня развития 

двигательных навыков и 

физических качеств 

дошкольников (координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, общей выносливости). 

5-6 лет: 

- сформирована потребность 
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в ежедневной ДА. 

6-7 лет: 

- осознанное отношение 

воспитанников к собственному 

здоровью, овладение 

доступными способами 

его укрепления. 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

М.М. 

Безруких, А.Г. 

Макеева 

4-7 лет  Цель Программы- воспитание у 

детей культуры питания, 

осознания ими здоровья как 

главной человеческой ценности. 

Основные задачи Программы: 

- формирование у дошкольников 

знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и 

укрепления здоровья, а также 

готовности соблюдать эти 

правила; 

- освоение детьми практических 

навыков рационального питания; 

- формирование представления о 

социокультурных аспектах 

питания как составляющей общей 

культуры человека; 

-информирование дошкольников 

о народных традициях, связанных 

с питанием и здоровьем,  

- расширение знаний об истории 

и традициях своего народа,  

-формирование чувства уважения 

к традициям; 

- развитие коммуникативных 

навыков, умения эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы 

4-5 лет: 

- знают о важности соблюдения 

режима питания, об основных 

питательных веществах, 

входящих в состав пищи, 

полезных продуктах и блюдах, 

правилах гигиены. 

5-6 лет: 

- умеют сервировать стол и 

соблюдать правила этикета;  

- знают основы здорового 

питания и ЗОЖ; традиции и 

кулинарные обычаи народов 

мира. 

6-7 лет: 

- умеют принимать 

самостоятельные решения и 

применять полученные знания в 

своей жизни. 

 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

«Творчество 

без границ» 

4-6 лет Цель Программы - 
помочь ребёнку преодолеть 

чувство страха, научить вести 

себя в коллективе, развить 

мелкую моторику рук, 

глазомер, освоить приёмы 

владения простейшими 

инструментами. 

Основные задачи 

Программы: 

- развитие детской 

художественной одаренности, 

творческого воображения, 

художественного мышления 

и творческого потенциала. 

 

 

4-5 лет: 

- дети осваивают 

разнообразный изобразительный 

материал, нетрадиционные 

техники рисования («монотипия», 

«диатипия», «эстамп», «набрызг», 

«тампонирование», рисование «по 

сырому» , а так же техника работы 

гуашью, акварелью –мазками и 

вливанием цвета в цвет; получают 

опыт работы цветными 

карандашами, восковой пастелью; 

знакомятся с салфеточной 

техникой «декупаж», лепкой, 

используя разные пластичные 

материалы. 

5-7 лет: 

- предполагает более 
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углубленное изучение цвета, 

природы цвета и выполнение 

изобразительных композиций, а 

такжеполучают опыт работы с 

пластилином в технике «мозаика» 

и составления объёмных и 

полуобъёмных сюжетных 

композиций, знакомятся с 

техникой «цветочный коллаж», 

используя природный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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 ДОУ; 

- 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. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 

- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь. 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению  детьми словарного запаса. 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
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образовательной области       «Социально-коммуникативное       развитие»       по       

следующим       разделам: 

Социальный мир (образовательная деятельность) 

-Развитие   общения, представления о   мире   людей   и   рукотворных   

материалах, 

нравственное воспитание. 

-Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Организация трудовой деятельности (в режимных моментах) 

-Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений: 

-Общественно-полезный труд. 

-Труд в природе. 

-Ручной труд 

-Уважение к труду взрослых. 

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах) 

-Сюжетно-ролевые игры. 

-Дидактические игры. 

-Театрализованные игры. 

Формирование основ безопасности (в режимных моментах) 

-Безопасное поведение в природе. 

-Безопасность на дорогах. 

-Безопасность в быту. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

-дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

-воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

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

предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение   игровых    правил    в    дидактических    и    подвижных    играх    и    

упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 

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. 
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У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. В этот период большое внимание 

уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности 

к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

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

развитие, создают предметно-развивающую    среду,    исходя     из     потребностей     

каждого     ребенка. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

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

Формы взаимодействия, способствующие развитию детей: 

- Организация сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр. 

- Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими 

навыками и навыками ЗОЖ. 

- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций (ситуаций морального 

выбора), игровых поисковых ситуаций. 

- Игры-экспериментирования, игры-путешествия, игры-этюды, игры-имитации, 

игры с правилами социального содержания. 

- Развивающие игры, дидактические игры. 

- Подвижные игры, народные. 

- Наблюдение, экскурсии, целевые прогулки. 

- Простейшие ситуативные задачи; проблемные ситуации; 

- Чтение художественной литературы. 

- Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с 

элементами игры, этические беседы. 

- Использование театрализованной деятельности. 

- Рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов. 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

- Художественное творчество на социальные темы. 

- Ручной труд, труд в природе. 

- Поручение и задание, дежурство; труд в природе. 

- Самообслуживание. 

- Проектная деятельность. 

 

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно – развивающей 

работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

 

Социальный мир (образовательная деятельность) 

Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе: заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 
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такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

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.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц

 рож

дения, имена и отчества родителей. 

Воспитывать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям; уверенность в своих 

силах и возможностях; умение творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. 

Формировать предпосылки учебной деятельности; представление о школе. 

Воспитывать усидчивость, настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории (создавать

 простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи). 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
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развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Воспитывать интерес к участию в мероприятиях, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Расширять представления о малой Родине. 

Расширять представления о малой Родине, о своем городе (Липецке). Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Познакомить с историей возникновения символов- флага и герба города Липецка и 

Липецкой области. 

Расширять представления детей о родной стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить с историей возникновения символов государства- флага и герба 

России, мелодией гимна и их назначением. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества: 

Расширять представления детей о Российской армии. 

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. 

 

Организация трудовой деятельности (в режимных моментах) 

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. 

Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений: 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Общественно-полезный труд. Хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребѐнка, совместная деятельность): 

Воспитывать у детей 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. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
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трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

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. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

 

Формирование основ безопасности (в режимных моментах) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Безопасность в быту. Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
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«02», «03». 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей   навыки   поведения   в   ситуациях:   «Один   дома»,   

«Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет)  

 

Социальный мир (образовательная деятельность) Способствовать усвоению 

норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать моральные и нравственные качества 

ребенка: 

- дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; способность 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел; 

-скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-способность к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявлению чувства 

долга; дружелюбность и доброжелательность; 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников; готовность 

детей к совместной деятельности, умение договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Развивать: 

- общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении; 

формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

-положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Воспитывать культуру поведения и общения, привычку следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Воспитывать умение различать основные проявления добра и зла, принимать и 

уважать ценности семьи и общества, дарить радость себе и окружающим. 

Воспитывать чувство собственного достоинства при выполнении общественных 

норм и правил поведения; ответственности за свои права и обязанности, уважение к 

достоинству и личным правам другого человека. 

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 
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Поощрять посильное   участие детей   в   подготовке различных семейных   

праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Воспитывать уважение и любовь к родителям, чувство привязанности и 

нежности к родному дому, семье, близким людям; стремление оказывать посильную 

помощь своим близким. 

Воспитывать отзывчивость, благодарность за любовь и заботу взрослых; 

ответственное и бережное отношение к семье, православным семейным ценностям и 

традициям. 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Воспитывать сознание ребенка о себе как о члене коллектива, активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействии с детьми, 

посильном участии в жизни детского сада. 

Воспитывать желание приобщаться к совместным с родителями мероприятиям 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ), 

проводимым в ДОУ. 

Расширять представления о малой Родине. Развивать интерес к родному краю, 

расширять представления о малой родине; о культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Знакомить с достопримечательностями города Липецка и Липецкой области; 

Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей малой родине: доброе, 

уважительное отношение к своему городу, интерес к истории возникновения города, 

историческим достопримечательностям, государственной символике родного города; 

желание быть сопричастным к достижениям города и его жителям, к культурному и 

промышленному наследию. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, чувство гордости за ее достижения. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России; знания о 

государственных и региональных праздниках; 

Закреплять представления детей об истории возникновения герба и флага России ( 

Липецкой области), о назначении и видах гербов и флагов; 

Воспитывать чувство уважения к флагу, гербу и гимну России (гимн исполняется во 

время  праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы; слушать и исполнять Гимн России, 

понимая смысл его слов); 

Воспитывать познавательный интерес к историческому наследию России, уважение 

к традициям и символам своего народа, чувство патриотизма, любви к Отечеству, 

гордости за его достижения; чувство собственной причастности к ее судьбе. 
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Развивать интерес к космическим открытиям, уважение к первому космонавту мира 

Ю. А. Гагарину и другим героям космоса. 

Расширять представления детей о Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение и почтение к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества; гордость за силу, непобедимость, 

бесстрашие и отвагу нашей Российской армии. 

 

Организация трудовой деятельности (в режимных моментах) 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

- воспитание желания участвовать в совместной трудовой деятельности, 

проявить свои умения и навыки, помочь взрослым и товарищам, принести реальную 

пользу; 

- воспитание самостоятельности и ответственности, умения доводить начатое 

дело до конца. 

- воспитание культуры трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- воспитание настойчивости, целеустремленности в достижении конечного 

результата, умение оценить результат своего и чужого труда. 

Задачи трудового воспитания решаются при проведении режимных моментов. Детей 

учат планировать свою деятельность, развивают такие личностные качества как терпение 

и трудолюбие. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Овладевая разными 

способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, 

по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Самообслуживание. Развитее культурно-гигиенических умений: 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности. 

Общественно-полезный труд. Хозяйственно-бытовой труд (содружество 
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взрослого и ребѐнка, совместная деятельность): 

Формировать умение: 

- соблюдать технику безопасности при выполнении трудовой деятельности; 

- организовывать свой труд, планировать свою деятельность и оценивать 

результат; 

- наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.; 

- помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал; 

- договариваться, распределять обязанности при выполнении коллективной 

работы. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Формировать стремление быть полезным окружающим, приносить пользу своим 

трудом. Приучать контролировать и оценивать качество полученного результата. 

Воспитывать: 

- интерес и позитивное отношение к собственному участию в труде при 

выполнении поручений и в самостоятельной  деятельности; 

- желание участвовать в совместной трудовой деятельности, проявить свои 

умения и навыки, помочь взрослым и товарищам, принести реальную пользу; 

-самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

- культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

-дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща; 

-настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата; 

-умение оценить результат своего и чужого труда. 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Совершенствовать навык детей ухаживать за комнатными растениями, за 

зимующими птицами, за деревьями на участке. 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Развивать умение включаться в совместный труд со сверстниками. Продолжать 

приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы. 

Воспитывать настойчивость, упорство в достижении поставленной цели; культуру 

трудовой деятельности в природе. 

Воспитывать желание принимать трудовое участие в охране и защите природы; 

посильных сезонных работах на участке детского сада, дома (городских мероприятиях: 

субботниках, акциях совместно с родителями) 

Ручной труд 

Развивать у детей желание заниматься ручным трудом. Приучать использовать в 

самостоятельной деятельности навыки работы с природным материалом, бумагой, 

картоном, приобретенные на занятиях. 

Формировать у детей умение самостоятельно делать атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, украшения на елку, сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 
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малышей. 

Формировать умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте книг, 

настольно-печатных игр. 

Воспитывать в детях желание сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребѐнку путем изготовления поделки (подарить, поздравить) 

Воспитывать навыки бережливого, экономного и рационального расходования 

материала. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Воспитывать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности. 

 

Формирование основ безопасности (в режимных моментах) 

Дети с ОНР могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

В ходе изучения ОБЖ у детей с ОНР происходит формирование или коррекция уже 

имеющихся представлений о правилах безопасного поведения в жизни. Можно 

предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

При формировании игровых навыков безопасного поведения решаются следующие 

задачи: 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не гладить их, не 

дразнить) 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Воспитывать навыки и способы поведения в опасных для человека ситуациях окружающего мира природы. 

Воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного 

поведения человека в природе, основ экологической культуры. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
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велосипедистов; с дорожными знаками. 

Воспитывать культуру поведения в транспорте; уважительное отношение к 

правилам дорожного движения и желание следовать им; желание принимать активное 

участие в играх и развлечениях по закреплению навыков безопасного поведения на дороге 

и улице совместно с детьми и взрослыми. 

Безопасность в быту. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей 

о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 

время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать: 

-знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров и поведении во время 

пожара, умение обращаться за помощью к взрослым. 

- представления о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, пожарный. 

-представления о пользе витаминов и их значении для здоровья. 

Знакомить: 

- с правилами безопасного поведения на льду. Знакомство с правилами 

оказания первой помощи при ушибах. 

- с возможными опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не 

открывать дверь если остался один дома и др.) 

-с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоѐмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах…) 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Воспитывать стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Воспитывать умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться 

нормами – регуляторами (уступить, договориться, извиниться и т.д.). 

Воспитывать умение следить за своим здоровьем, желание выполнять физические 

упражнения, самомассаж, закаливающие процедуры для укрепления своего здоровья. 

Воспитывать чувства взаимопомощи и товарищества в трудных ситуациях, 

заботливое отношение к друзьям и взрослым, к их безопасности; ответственность при 

принятии самостоятельных решений в трудных ситуациях. 

Воспитывать умение подчиняться запретам взрослого; привлекать внимание 

взрослых, позвать на помощь при возникновении угрозы жизни, пользоваться телефоном. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

При усвоении определенных правил безопасного поведения, дети с ОНР учатся 

элементарному анализу, сравнению, пытаются контролировать себя (свое поведение). 

Организация практических занятий с детьми способствует коррекции внимания, памяти, 

мышления, речи. При этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого 

оформления высказываний воспитанников. 

Интеграция с другими образовательными областями способствуют лучшему 

осмыслению правил безопасности и поведения ребенка в окружающем мире, более 
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прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

 

Развитие игровой деятельности (в режимных моментах) 

В коррекционной группе дети реализуют свою потребность в игре через свободную 

деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. При этом 

у детей с ОНР значительное отставание в организации сюжетно-ролевых игр, овладении 

игровыми навыками. 

Через наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и чтение 

литературы формируются у детей представления о природе и рукотворном мире, мире 

социальных отношений. Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития детей 

и стремиться, чтобы она была логично связана с тематикой занятий по ознакомлению с 

окружающим миром. Детей обучают сюжетно-ролевой игре, игре-драматизации, 

подвижной и дидактическим играм. 

При формировании игровых навыков воспитателями    решаются следующие 

задачи: 

- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов; 

- развитие игры как совместной деятельности; 

- обогащение содержания детских игр; 

- воспитание у детей навыков поведения в игровом сообществе; интереса к 

коллективным играм, к соблюдению правил добрых взаимоотношений, проявлению 

сочувствия. 

- воспитание речевой культуры (в ролевых диалогах), умения 

взаимодействовать со сверстниками в общих играх. 

Сюжетно-ролевые игры. 

-Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры 

-Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего мира. 

-Продолжать формировать умение соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

-Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры. 

-Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

-Учить налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать и т. д. 

- Воспитывать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников в ходе 

совместной игры. 

Театрализованные игры. 

-Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

-Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность участвовать в игре. 

-Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Дидактические игры. 

-Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. 

-Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. 

-Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

-Воспитывать дружелюбие, дисциплинированность. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Основная цель- формирование познавательных процессов и способов умственной 
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деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

- развитие   интересов    обучающихся,    любознательности    и    познавательной    

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становления сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование 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); 

- 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. 

Задачи коррекционно – развивающего обучения: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Задачи регионального компонента 

-Формирование у детей через игру знаний о профессиях людей, живущих в нашем 

городе. 

- Ознакомление детей с символами нашего города: флаг, герб; некоторыми 

историческими достопримечательностями города; 

- Организация познавательной деятельности с детьми в мини-музее «Мой край 

родной » в группе. 

- Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

чувства причастности семьи к развитию и процветанию города. 

-Воспитание чувства сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города и страны; желания участвовать в культурных 

мероприятиях и социальных акциях города. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций   для   расширения   представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их  

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно 

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной  области по следующим разделам: 

1. Формирование элементарных математических представлений  

- ФЭМП 

- Сенсорное развитие 

2. Ознакомление с окружающим миром (познавательно-исследовательская 

деятельность, предметное окружение, я, наша Родина, планета Земля и др.)- 

образовательная деятельность. 3.Природа/краеведение (образовательная 

деятельность). 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. Рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека,     растительного     и     

животного     мира     от     этих     характеристик. Педагогические работники стимулируют 

познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно – развивающей 

работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 
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Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади- мишка, а впереди — 

машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 

Ознакомление с окружающим (развитие познавательно-

исследовательской  деятельности). 

Знакомить с предметным, социальным окружением, с явлениями природы. 

Развивать у детей чувство сопричастности к окружающей действительности, 

позволяющей приобщаться к миру и опыту взрослых. 

Формировать представление детей о роли человека, преобразующего мир в 

результате своей творческой, научной, трудовой деятельности. 

Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе  

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями окружающего 

мира. 

Воспитывать навыки бережного и созидательного отношения к миру. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности.      

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, паззлы), определять изменения в 

расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
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игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничества в играх-соревнованиях 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Формировать понятие о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Воспитывать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Воспитывать интерес детей к событиям, происходящим в стране, чувство гордости 

за ее достижения. 

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. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

Воспитывать интерес и любовь к природе родного края. 

Воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе; эмоционально- 

положительное и бережное отношение к весеннему пробуждению объектов природы 

(растительному и животному миру), к еѐ отдельным явлениям; 

Воспитывать желание наблюдать, сравнивать, отображать в художественно-

продуктивном творчестве яркие проявления природы; 

Воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с 

природой, экологическую культуру. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 
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опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни 

и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — 

к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть  теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Краеведение  

Формировать знания детей о малой Родине, своем крае. 

Формировать знания детей о памятных местах, посвященных истории родного 

края, о  героических и трудовых подвигах его жителей. 

Формировать представление о государственных символах; символике своего города. 

Формировать представления о животном и растительном мире родного края. 

Развивать познавательный интерес к природе через

 активную деятельность на         экологической тропе ДО. 

Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7(8) лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

- развитие образного и логического мышления, смекалки и сообразительности; 

сенсорных способностей; пространственных представлений; мелкой моторики, памяти, 

мышления, слухового и зрительного восприятия; 

- формирование привычки к умственному труду. 

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства. 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 

9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них, 

(прямой и обратный счет,       ориентировка в числовом ряду); 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 
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поровну — по 5). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном  материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов 

и соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), 

слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу), на другой плоскости, в клеточном поле, с помощью схем. 

Ориентировка во времени. 

Знакомить с понятием «сутки» - утро, ночь, день, вечер; названиями дней 

недели и название месяцев, времен года их последовательность. 

Закреплять речевые навыки (определение словом положения того или иного 

предмета по отношению к другому). 

Сенсорное развитие 

-Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое (умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов: цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.); 

-Формировать представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

-Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию и абстрагирование; 

-Знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы; 

-Развивать мелкую моторику рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

- Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам; 

- Развивать все стороны речи: номинативную функцию, фразовую речь, 
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способствовать обогащению и расширению словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

 

Формирование целостной картины мира (развитие познавательно-

исследовательской деятельности). 

-Знакомить с предметным, социальным окружением, с явлениями природы. 

-Развивать у детей чувство сопричастности к окружающей действительности, 

позволяющей приобщаться к миру и опыту взрослых. 

- Развивать познавательные интересы детей, опыт ориентировки в 

окружающем, развитие любознательности и познавательной мотивации. 

-Формировать представление детей о роли человека, преобразующего мир в 

результате своей творческой, научной, трудовой деятельности. 

-Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в 

процессе непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями 

окружающего мира. 

-Воспитывать навыки бережного и созидательного отношения к миру. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость -мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. Обогащать 

представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать уважение к трудовой деятельности взрослых, интерес и позитивное 

отношение к собственному участию в труде, к освоению новых умений; ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей. 

Воспитывать трудолюбие, организованность, ответственность, желание проявить 

свои умения и навыки в трудовом творчестве, помочь взрослым и товарищам, принести 

реальную пользу. 

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) — огромная, 
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многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Воспитывать чувство уважения и гордости к флагу, гербу и гимну России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы; слушать и исполнять Гимн 

России, понимая смысл его слов); 

Воспитывать интерес к своей Родине, Российской Федерации (России), как к 

огромной, многонациональной стране; уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

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

Развивать интерес к космическим открытиям, уважение к первому космонавту мира 

Ю. А. Гагарину и другим героям космоса. 

Углублять знания о Российской армии, проявлять уважение и почтение к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замеча- тельных людях, прославивших свой край. 

Национально - региональный компонент реализуется в течение учебного года при 

изучении тем: «Деревья и кустарники (на участке детского сада)», «Цветы (садовые)», 

«Домашние 

животные», «Дикие животные нашего края», «Зимующие и перелетные птицы», 

«Насекомые», 

«Одежда, обувь», «Мой город», «Моя семья». 

Воспитывать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Воспитывать интерес к истории возникновения герба и флага России ( Липецкой 

области), о назначении и видах гербов и флагов. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 
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устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

Воспитывать интерес к происходящим изменениям в природе; эмоционально- 

положительное и бережное отношение к весеннему пробуждению объектов природы 

(растительному и животному миру), к еѐ отдельным явлениям; 

Воспитывать желание наблюдать, сравнивать, отображать в художественно-

продуктивном творчестве яркие проявления природы; 

Воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с 

природой, экологическую культуру. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — 

к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть  теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день 

летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Краеведение. 

Продолжать знакомить с историей возникновения родного города; событиями 

прошлого и настоящего. 

Знакомить с символикой своего края, города: герб, флаг. 

Формировать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города. 
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Знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Югорский край, 

славными защитниками нашей Родины – ветеранами Великой Отечественной войны. 

Развивать представления и знания о том, что и кто делает малую родину, родной 

город красивым. 

Воспитывать познавательный интерес к местным народным промыслам, творчеству 

народных умельцев, предметам старинного быта, народным костюмам; прививать любовь 

к самобытной культуре ХМАО. 

Воспитать положительное чувство к традициям города: будням и праздникам, 

социально- значимым акциям города. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

Воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

Воспитывать желание сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города, к его развитию и процветанию; участия в 

социальных акциях города. 

Продолжать формировать представления о животном и растительном мире родного 

края. 

Формировать представление о животном и растительном мире родного края, о 

Красной книге ХМАО. Развивать познавательный интерес к природе через активную 

деятельность на экологической тропе ДО. 

При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

 

Формы взаимодействия с детьми, способствующие познавательному развитию: 

- Занятия 

-Использования ИКТ технологий, 

-Игры-экспериментирования 

- Беседы, игровые беседы с элементами движения 

- Досуги, развлечения, викторины 

- Сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные игры. 

- Целевые прогулки, тематические экскурсии по улицам города, в музеи, галереи, 

детскую библиотеку; экскурсии в природу (заповедники, зоопарк), по экологической 

тропе ДОУ. 

- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе 

- Труд на участке, экологические акции  (с родителями) 

- Экологические игры и развлечения 

- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном и 

предметном мире, социальных явлениях окружающего мира (праздники в детском саду, 

городе) 

- Познавательные досуги и развлечения с детьми (и родителями) 

- Составление коллекции семян, осенних листьев, предметов 

- Проектная деятельность 

- Игры-путешествия, онлайн -экскурсии «По родному городу», «В прошлое 

предметов» и т.д. 

- Выставки детского творчества 

- Коллекционирование 

- Участие в социально-значимых акциях города (с родителями) 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Основные цели и задачи 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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- 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. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно- исследовательского,     художественно-эстетического,     социально-

коммуникативного      и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно- исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», 

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

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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 
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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. 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Знакомство дошкольников с книжной культурой, детской 

литературой, расширяя представления о государственных символах страны и еѐ истории. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 

- формирование всех структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического в различных формах и видах детской деятельности; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно – развивающей 

работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Развитие речи (образовательная деятельность) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Липецка, репродукции картин. 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый 

— сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. 



50  

Развивать речевой слух, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка. 

Обучать правильному звукопроизношению. 

Воспитывать орфоэпическую правильность речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Введение терминов: «слово», «предложение», «слоги», «звук». 

Формирование умений осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационное выделение звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков. Определение твердости и мягкости 

согласных. Составление схем звукового состава слова. 

Формирование умений делить на слоги двух-трехсложные слова. Формирование 

умений составлять предложения по модели. 

Формирование умений определят количество и последовательность слов в 

предложении. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 



51  

Способствовать  формированию эмоционального отношения к литературным   

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

-Формировать желание создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором 

сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие; 

-Формировать навыки выразительного чтения стихов, текста по ролям, в 

инсценировках; 

-Поощрять интерес к рассматриванию оформления книги, иллюстрации. 

- Воспитывать эстетические, духовно-нравственные чувства дошкольников при 

восприятии текстов, интерес к художественной литературе, способность к целостному 

восприятию произведений разных жанров, эмоциональную отзывчивость на содержание 

литературного произведения. 

В круг детского чтения входят произведения устного народного творчества, 

классическая и современная литература (отечественная и зарубежная). 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает: 

- ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; 

- свободное общение с детьми на основе прочитанной художественной 

литературы. 

 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до7 (8) лет) Вид образовательной 

деятельности «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
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природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература ( в режимных моментах) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях
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 (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Формы взаимодействия с детьми, способствующие формированию 

коммуникативных навыков: 

-Игры, активизирующие речевые навыки детей: комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические упражнения, формирующие выразительность движений, 

воображение. 

- Речевые игры и упражнения на отчетливое произношение звуков и слов, на 

развитие речевого дыхания и артикуляционного аппарата, на расслабление и напряжение 

определенных групп мышц. 

- Стихи, тренирующие четкую, грамотную речь. 

- Этюды на развитие основных эмоций (обида, ссора, встреча), развивающие умение 

общаться в различных ситуациях, вежливое поведение (с помощью мимики и жестов). 

- Составление рассказов по наблюдениям в природе, по сюжетным картинам. 

- Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий. 

- Игры-драматизации. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Этические беседы. 

- Чтение с последующим обсуждением. 

- Создание проблемных ситуаций. 

- Развивающие игры, наблюдение, рассказ, фантазирование. 

- Разучивание стихов, составление коротких рассказов (мнемотехника) 

- Создание нерифмованных пятистрочных стихотворений (синквейн). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

-воспитывать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, искусстве, 

стремление к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, зачатки 

художественно- эстетического вкуса. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 

- развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

- выполнение музыкально-ритмических движений; 

- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц 

рук. 

Основные направления в работе 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность (ОД): 

-Рисование 

-Лепка 
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-Аппликация 

Конструирование (ОД) 

Художественный труд (в режимных моментах) Музыкальная деятельность (ОД) 

Театрализованная деятельность (в режимных моментах) 

Содержание воспитательно-образовательной и коррекционно – развивающей 

работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

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. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
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Развивать 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). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование (образовательная деятельность) 

Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей   сказок,   литературных произведений.   Обращать внимание детей 

на отличия  предметов по форме, величине, пропорциям  частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 

на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие —концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 
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чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать 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). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством: липецкие узоры. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской, дымковской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить 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 
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произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать 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. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- 

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация (образовательная деятельность) 

Закреплять 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. 

Учить 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 учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Конструирование (образовательная деятельность) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый

 строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои

 поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 
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Художественный и ручной труд (в режимных моментах) 

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять 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. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 

А.Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на  Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 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. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 



59  

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

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. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Рисование (образовательная деятельность) 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 
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акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить 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. 

Учить 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. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

Лепка (образовательная деятельность) 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
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ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные   композиции. 

Аппликация (образовательная деятельность) 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать 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. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Конструирование (образовательная деятельность) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

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; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать 

учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).        

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Художественный и ручной труд ( в режимных моментах) 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять 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.). 

Формировать 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. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

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. Прикладное творчество: работа с природным 

материалом. Закреплять 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»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- Рассматривание книжной графики (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. 

Сутеева, Е. Чарушина). 

- Рассказ о народной глиняной игрушке: дымковская игрушка, богородская 

игрушка, липецкая (добровская) свистулька. 

- Знакомство с народной игрушкой из соломы и дерева 

- Выставка скульптуры малых форм. 

Продуктивная деятельность 

- Рассматривание картин, иллюстраций, поделок, игрушек, скульптурных форм 

- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

изодеятельности, составлению композиций, построек 

- Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам 

- Индивидуальная работа 

- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры. 

- Создание макетов, коллекций и их оформление 

- Коллективные работы (1раз в месяц) 

- Организация выставок детских работ, тематических выставок (совместно с 

родителями) 

Творческая деятельность 

- Посещение театра (просмотр театральных постановок) 

- Игровые этюды на закрепление навыков театральной культуры, 

- Организации театрализованных игр, спектаклей 

 

Организация музыкальной деятельности (ОД) 
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Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игры на музыкальных инструментах. Способствовать 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах, творческой активности детей. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыке, к музыкально-художественной

 деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

-воспитание музыкальной культуры на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 

- развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, 

двигательных качеств (плавности движений, их координации и др.); 

- развитие фонематического слуха и фонематической памяти; 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- развитие музыкально-ритмических движений; согласованности движений с 

произнесением специального речевого материала (логоритмика); 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

 

Содержание музыкальной деятельности (5-6 лет) 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать 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. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 



64  

сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действия 

 

Содержание музыкальной деятельности (6-7(8) лет 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты- 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.        

 Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
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передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить 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 (в режимных моментах) 

Воспитывать интерес детей к театру, театральным профессиям. 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; любовь к театру. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать потребность к активной творческой самостоятельной деятельности; 

эстетический вкус в передаче образа. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладения 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. 

Основная цель в работе с детьми с ТНР - совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно- пространственной координации. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
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- формировать зрительно-пространственную координацию, временные 

представления; 

- развивать речь посредством движения; 

- развитие согласованность двигательных функций; 

-формировать в процессе двигательной деятельности различные виды 

познавательной деятельности; 

- развивать морально-волевые качества личности, формирующиеся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет; 

- формировать навыки взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. 

 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники   уделяют   специальное   

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

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
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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. 

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. 

 

Старшая группа 5-6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие, позвать 

педагогического   работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Формировать представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Воспитывать привычку ежедневного соблюдения правил личной гигиены : следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком; замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

-Воспитывать потребность в соблюдении правил культуры быта человека: 

основных правил этикета, поведения, питания, общения за столом. 

Физическая культура (образовательная деятельность+ режимные моменты). 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7(8) лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (режимные 

моменты) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни  

человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие, позвать 

педагогического  работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Формировать представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о  том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Воспитывать привычку ежедневного соблюдения правил личной гигиены : следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком; замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

-Воспитывать потребность в соблюдении правил культуры быта человека: 

основных правил этикета, поведения, питания, общения за столом. 

 

Физическая культура (образовательная деятельность) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и   на спортивной площадке. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

Воспитывать самостоятельность при организации знакомых подвижных игр, 

поощрять придумывание собственных игр 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Формы и методы физического развития детей: 

В режимных моментах: 

- рассматривание иллюстраций, 

- наблюдение, 

- решение проблемных ситуаций, 

- свободное общение, 

- упражнения после дневного сна, закаливающие мероприятия; 

- утренняя гимнастика 

В совместной деятельности с педагогом: 

- физкультурные занятия, 

- игровой час (на улице), 

- беседы, рассказ, чтение, 

- специальные оздоровительные (коррекционно- оздоровительные) игры, 

- тематические досуги («Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», 
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«Приключение Неболейки», «Во саду ли, в огороде» и др.), 

- «День здоровья», «Неделя здоровья», «Веселые старты» 

- интегративная детская деятельность, цикл игр-занятий "Познай себя" и 

«Уроки здоровья для дошкольников» 

В самостоятельной деятельности детей: 

- игры в «Уголке здоровья» 

В совместной деятельности с семьей: 

- совместные спортивные досуги, праздники, развлечения; 

-совместные поисково-исследовательские проекты («Кладовая витаминов»; «Почему 

дает здоровье молоко коровье?» и др.); 

- психолого-педагогическое просвещение через организацию активных 

форм  взаимодействия: игротренинги, вечера вопросов и ответов и др. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ТНР тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень АОП включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня 

воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя - логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

адаптированной программы, культурные практики. 

 

При реализации АОП педагог: 

• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков) ребенком с ТНР как одну из ведущих задач обучения, которое 

является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических новообразований 

в каждом возрастном периоде; 

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно- педагогического воздействия; 

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

• включает родителей (законных представителей) в коррекционно-педагогический 

процесс; 

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных 

занятий с детьми; 

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаѐт условия для 
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активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка и ребѐнка с ТНР в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционного 

воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития 

ребенка. 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные коррекционные 

технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями. Выбор 

форм, способов и средств реализации данных технологий определяется

 педагогом индивидуально, с учѐтом структуры

 дефекта и коррекционных задач. 

Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: 

1. Игротерапия. 

Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками вследствие 

ограниченного возрастом их когнитивного развития и способности вербализовать свои 

мысли и чувства. Игра — это неотъемлемая часть жизни детей, которая представляет 

собой средство обучения общественным правилам, а также установления отношений с 

окружающими людьми. 

Педагоги ДОУ организуют индивидуальные, подгрупповые, фронтальные игры. Они 

включаютспециальные упражнения, стимулирующие вербальное (выраженные словами) и 

невербальное (бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных задач. 

Во время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных 

отношений среди участников, за счѐт чего снимается напряжѐнность и страх перед 

другими людьми, повышается 

самооценка. Педагоги используют методы спонтанной игры (в хорошо оснащѐнной 

игровой комнате); специально сконструированной игровой ситуации, в которой ребѐнок 

может пережить сложную ситуацию в безопасной обстановке, решить конкретные задачи. 

Так, педагоги ДОУ учат детей предотвращать конфликтные 

ситуации, понимать поведение других детей и контролировать 

своѐ поведение, что особенно важно для детей с ТНР. 

Игры могут нести элементы фольклора и народной культуры. При этом 

используются различные средства игротерапии: подвижные игры, игры с песком, с 

куклами; а так же лепка, рисование и т.п. 

2. Сказкотерапия. 

Современное средство, широко используемое детскими психологами и педагогами 

для решения различных задач. Сказка не только помогает ребенку взглянуть на сложные 

взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на 

основании этого правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в 

повседневной жизни. 

Педагоги ДОУ используют различные виды сказок для решения разнообразных 

задач. Так, развивающие и обучающие сказки позволяют ребенку накапливать опыт об 

окружающих объектах и явлениях, правилах поведения в различных ситуациях. 

Народные художественные сказки способствуют воспитанию нравственных и 

эстетических чувств: взаимопомощи, поддержки, сопереживания, сочувствия, долга, 

ответственности и др. Диагностические сказки позволяют определить   характер ребенка   

и его отношение к   тому, что  его окружает. Психологические 

сказки создают специфические условия для ребенка, которые способствуют преодолению 

вместе с героем общих страхов, адекватному переживанию чувства неудачи и победы, 

обретению уверенности в себе и др. 

3. Куклотерапиия. 

Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у детей, 

укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, развивать 

самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной творческой деятельности. 
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Педагоги ДОУ применяют куклотерапию для решения следующих задач: формирование 

эмоционального контакта детей в коллективе; снятие эмоционального перенапряжения; 

психокоррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных ситуаций; развитие 

психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т. д.), моторики; обогащение 

информацией об окружающем мире. Для реализации этих задач педагоги используют 

разнообразные куклы: от отдельно взятых персонажей до представителей 

многочисленных видов театральных кукол (куклы–марионетки, пальчиковые, 

варежковые, плоскостные и др.) 

4. Музыкотерапия. 

Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью музыкального 

ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной системы, успокаиваются 

слишком возбудимые темпераменты и, напротив, «оживают» заторможенные дети. 

Педагоги ДОУ применяют различные формы музыкотерапии: простое слушание, 

инструментальная игра, пение, рисование под музыку, музыкально-подвижные игры, 

пантомима, пластическая драматизация 

под музыку, создание стихов, рассказов после прослушивания музыки и др. 

творческие формы. Педагоги ДОУ используют музыкотерапию с целью коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 

психосоматических заболеваний, отклонений в поведении. 

5. Психодрама. 

Представляет собой ролевую игру, в ходе которой создаются необходимые 

условия для спонтанного выражения чувств, связанных с наиболее важными для 

ребѐнка проблемами. Эта технология позволяет скорректировать эмоциональную сферу: 

снизить агрессию, тревожность, страхи, неуверенность в себе, замкнутость. Педагоги 

применяют в своей работе различные техники: проецирование переживаний с 

использованием сюжетов известных сказок; обмен ролями; изменение статуса; 

преобразование образа персонажа, исходя из условий ситуации; проигрывание прошлых и 

возможных будущих ситуаций. 

6. Танцетерапия. 

Цель танцетерапии – свободное самовыражение с помощью телесного языка; 

выплеск эмоций, выражение чувств, построение взаимоотношений между телом и 

разумом, сознанием и 

подсознанием, создание собственного телесного имиджа; физические разгрузки; 

постижение искусства владения своим телом, физическое и 

психическое раскрепощение, «снятие» комплексов, усиление жизненного 

потенциала, коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих 

способностей, формирование физической культуры, управление своими состояниями. 

Педагоги используются различные техники танцетерапии: театрализация движений, 

техника перевоплощения, техника изображения процесса или характера местности, 

техника выражения своего состояния, эмоций, чувств, техника круговых движений 

(изобразить характерные походки: солдата, медведя, балерины, мышки и т.д.) 

7. Арттерапия. 

Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам, облегчить процесс лечения, получить материал для интерпретации 

и диагностических заключений, наладить отношения между взрослым и ребѐнком, развить 

чувство внутреннего контроля, сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах, 

развить художественные способности и повысить самооценку. 

Педагоги используют техники работы с песком, водой, красками, глиной, красочная 

живопись с помощью пальцев ног и рук, на песке, овсянке, отпечатки рук на холодном и 

тѐплом песке. 

8. Цветотерапия. 

Педагоги ДОУ используют свойство цвета влиять на эмоциональную сферу ребѐнка, 

его настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие –возбуждают. Одни 

вызывают улыбку, другие – пугают. Цвета могут рассказать о характере ребенка, его 
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тревогах и переживаниях, рассказать о его будущем. Бывают цвета активные и пассивные. 

Активные цвета (ярко красный и ярко оранжевый, и в меньшей степени ярко желтый цвет, 

действуют возбуждающе –они дают легкую встряску организма и в состояние ускорить 

процессы жизнедеятельности. Пассивные цвета (светлые оттенки зеленого, розового и 

голубого цвета, отчасти белый) – они имеют эффект успокаивать нервную систему. Это 

свойство цвета используется как в интерьере детского сада, так и в процессе занятий с 

детьми. 

9. Психогимнастика. 

Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью различных техник 

(этюды, игры, упражнения) педагоги произвольно направляют внимание детей на 

испытываемые эмоциональные ощущения. Используя средства данной технологии, 

специалисты ДОУ учат детей: различать и сравнивать эмоциональные ощущения, 

определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивительно, страшно и т.п.); 

произвольно и подражательно 

«воспроизводить» или демонстрировать эмоции по заданному образцу; 

улавливать, понимать и различать лучшие эмоциональные состояния; сопереживать (т.е. 

принимать позицию партнера по общению и полноценно проживать, прочувствовать его 

эмоциональное состояние); отвечать адекватными чувствами (т.е. в ответ на 

эмоциональное состояние товарища проявить такие чувства, которые принесут 

удовлетворение участникам общения). 

Психогимнастика позволяет скорректировать различные эмоциональные состояния: 

тревожность, беспокойство, напряженность, недоверчивость к окружающим, 

неуверенность в себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, непоседливость, 

вспыльчивость, агрессивность, что особенно важно для детей с ТНР. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  практик 

 

Образовательная деятельность включает: 

– образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной АОП. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 



74  

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

6) Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). 

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной 

деятельности. 

В ДО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. 

К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 
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взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность  и 

инициативу и другое.   Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая, как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

– практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

– трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

– продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

– оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 
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1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

– подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке ДО; 

– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

– проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

– элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

– проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

– опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование 

и другое; 

– чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения,  рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

– слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

– организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

– индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

– работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 

интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные   и   практические   компоненты   содержания   образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности

 и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную,

 познавательно исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 
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Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив: 

– в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

– в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

– в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

– коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

– чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд 

общих требований: 

- 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. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает 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 
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на поиск новых, творческих решений. 
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы -

таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

 

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 
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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 взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными  представителями) воспитанников. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для 

работы в ДОУ и дома. Задания для выполнения в домашних условиях, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 дошкольников с ТНР 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
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родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 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 родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада. 

-создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

-повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

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 ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных 

сетях). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся 3 раза в год, в  начале, в 

середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно- 

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп  не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 
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1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для 

родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОУ один раз в два 

месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников  занимаются специалисты ДГ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОУ на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза 

в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье. 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогическая  

диагностика 

-Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических проблем, 

которые возникают в разных семьях, степени 

удовлетворѐнности родителей деятельностью 

ДОУ. 

-Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

-Знакомство с семейными традициями. 

-Анкетирование родителей 

-Беседы с родителями 

-Беседы с детьми о семье 

-Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

-Оказание помощи родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

-Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

-Сплочение родительского коллектива. 

-Беседы с родителями 

-Психолого-педагогические 

тренинги 

-Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

-Дни открытых дверей 

-Показ открытых занятий 

-Родительские мастер-классы 

-Проведение совместных детско- 

родительских

 меро

приятий, конкурсов 
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Педагогическое 

образование 

родителей 

-Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии. 

-Удовлетворение образовательных запросов 

родителей. 

-Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учѐтом их 

потребностей (по результатам педагогического 

мониторинга). 

-Консультации 

-Дискуссии 

-Информация на сайте ДОУ 

-Круглые столы 

-Родительские собрания 

-Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

-Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

-Развитие совместного общения взрослых и 

детей. 

-Сплочение родителей и 

педагогов. 

-Формирование позиции 

родителя, как непосредственного 

участника образовательного 

-Выпуск газет, 

информационных  

листов плакатов для родителей 

-Проведение совместных 

праздников 

-Заседания Управляющего 

совета ДОУ 

-Оформление совместных с 

детьми выставок 

-Участие в совместных 

проектах, конкурсах на 

уровне ДГ, а также 

муниципального, 

регионального уровней. 

-Семейные конкурсы, 

спартакиады 

-Совместные социально 

значимые акции (субботники, 

экологические акции и пр.) 

 

Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОУ возможна только благодаря 

интеграции  усилий педагогов детского сада и семей воспитанников. 

 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы (КРР) с детьми с ТНР 

 

2.6.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР  

Цели программы КРР: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 

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

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, 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 ребѐнка с ТНР; 

-различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР 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 КРР являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение

 правил их использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
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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. 

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторнодвигательной 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. 

 

2.6.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 

-реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

-обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, 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 
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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. 

 

2.6.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законным представителям) ребенка. При непосредственном контакте педагогических 

работников ДО 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 ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо- ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 

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

игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние   питомцы»,   «Мои   увлечения»,   «Любимые книги»,   «Любимые 

мультфильмы», 

«Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
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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 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- 
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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 ребѐнка 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 

не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

2.6.4.Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 

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 
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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 не резко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 

веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

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

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

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 
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Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

-научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

-определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

-правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; различать 

понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - 

глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

-определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

-производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

 

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. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
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человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы организации, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольной образовательной организации - личностное 

развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 
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2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания: 

Патриотическое направление воспитания 

 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины);"патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

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

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 
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Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

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

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) Проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, 

так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
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труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

2.7.2. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДОоценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направле

ние воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическо

е 

Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно -

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательно

е 

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 
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гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, 

в быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическ

ое 

Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно - речевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

 

Направлени

я воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотичес

кое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 
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Познавательн

ое 

Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 2.7.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент 

Программа воспитания предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Ханты-Мансийского автономного округа. 

Огромное значение для воспитания имеет семейный уклад. Именно в семье происходит 

зарождение духовно-нравственных ценностей, в последующем оказывающее огромное 

влияние на формирование личности ребенка. Программа воспитания предусматривает 

расширение и углубление форм работы с родителями направленные на реализацию задач 

духовно-нравственного воспитания дошкольников в условиях структурного 

взаимодействия «педагог – ребенок – родитель» через внедрение регионального 

компонента.  

Основная цель – приобщение семьи к духовно-нравственной культуре родного края, 

посредством взаимодействия всех субъектов образовательного пространства.  

Принципы работы: краеведческий принцип; обеспечение субъективной позиции всех 

участников педагогического процесса; принцип интегративности; гуманистическая 

ориентация во взаимодействии с семьей; динамичность; развивающий принцип;  принцип 

историзма. 

В результате освоения Программы воспитания ребенок к трем годам:  
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- проявляет интерес и эмоциональную отзывчивость к объектам природы родного 

края;  

- проявляет привязанность к членам своей семьи, детскому саду;  

 - откликается эмоционально на произведения русского музыкального фольклора, 

узнает знакомые пестушки и потешки;  

- проявляет интерес и эмоциональную отзывчивость на объекты природы родного 

края;  

- эмоционально отзывчив к красоте народной игрушки.  

В результате освоения Программы ребенок к 8 годам:  

- имеет представление о Ханты-Мансийском автономном округе и городе Югорске, 

испытывает чувство привязанности к ним;  

- имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенной национальности, о народах, населяющих Ханты-Мансийский 

округ, их обычаях, традициях, проявляет уважительное отношение к людям разных 

национальностей и их культуре.  

 

2.7.4.Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольной организации. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками). 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции 

дошкольной организации. Подготовка к мероприятиям вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность по подготовке к событию 

сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Это 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к 

человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа.  

Основные характеристики: 

Миссия дошкольных групп – профессионально помочь семье в воспитании детей, 

при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций. Главное во взаимодействии с родителями – создание 

соответствующего морально-психологического климата, творческой атмосферы, 

доброжелательного стиля отношений педагогов и родителей, что способствует развитию 

личности ребенка. 

Целью современного дошкольного образования является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

 В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО 

выделяем основные принципы:  

1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Реализация данного принципа 

требует построения воспитательно-образовательной работы с учетом уровня актуального 

развития, а также соответствующей работы в зоне его ближайшего развития; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. Принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
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ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд), возможность развития на каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, 

Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская); 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 

деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом 

в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции; 

5. Принцип адаптивности реализуется через: 

- адаптивность предметно-развивающей среды дошкольных групп к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству учреждения и окружающему социальному 

миру. 

    6. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

Образ дошкольной организации, ее особенности, символика, внешний имидж: 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон 

об Образовании №273-ФЗ», ФГОС ДО ст.1.9). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе 

детей-инвалидов; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, 

которое обозначается понятием Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область. Содержание и объем регионального компонента определяются 

природно–экологическим, географо – демографическим, этническим, социально – 

экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются как 

обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения. Этот 

компонент дополняется понятиями «Мой город Югорск», «Достопримечательности 

Югорска», «Улица, на которой расположен мой сад», «Мой округ Югра». Региональный 

компонент планируется в соответствии ФГОС ДО и реализуется посредством интеграции 

в общую структуру Программы. Осуществляется в разных областях образовательной 

деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Национально-региональный компонент Программы предусматривает: 

1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством хантыйского и 

мансийского народа; 

2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным 

искусством народа ханты и манси; 

3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими 

особенностями округа; 

4) знакомство со знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли 

определенный вклад в строительство, развитие поселка, района и округа; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой округа, элементарными 

сведениями о государственной власти; 

6) проведение национальных, в том числе хантыйских праздников. 
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Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей 

к живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, Программа вводит 

дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. 

Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является 

посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по городу.   Уточняя знания детей 

о национальных особенностях края, в дошкольном учреждении актуально. 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 организованной образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 смотров-конкурсов, выставок, фестивалей; 

 организации праздников и досугов. 

Демографическая ситуация в округе существенно отличается от средней по России 

и по группе регионов со схожими географическими и социально-экономическими 

условиями.  Югра - один из лидеров в Российской Федерации по таким показателям, как 

рождаемость и прирост населения, доля детей в возрасте 1-6 лет в общей численности 

населения на треть больше, чем в России. Всё это ведет к опережающему росту спроса на 

услуги дошкольного образования. 

Национально-культурные особенности. Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра имеет ярко выраженные территориальные, культурно-исторические, национальные 

особенности, что учитывается педагогами в образовательном процессе. Такой подход 

является одним из направлений в формировании у детей знаний о природе и истории 

ХМАО-Югры, так как оказывает влияние на формирование личности, способствует 

развитию уважения и любви к родному краю, воспитанию национальной и 

этнокультурной толерантности. 

Климатические особенности. Климатические условия Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней, низкая температура, резкие перепады атмосферного давления, 

длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, 

сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, 

дождливое и недостаточно теплое лето. Исходя из этого, в образовательный процесс 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

Низкая температура воздуха в зимний период из-за климатических условий города, 

приравненного к условиям Крайнего севера, не всегда позволяет организовать прогулки 

на свежем воздухе. В такие дни создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей 

в помещениях, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности 

Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, во время образовательной 

деятельности идет воспитательный процесс. Еще одним главным инструментов 

воспитывающей среды является развивающая предметно пространственная среда (далее - 

РППС). Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Создан развивающий потенциал РППС групповых ячеек, которая 

обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. В каждой группе оформлены центры активности с 

предметным содержанием для осуществления свободного выбора детьми разных видов 
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деятельности. Каждый центр «провоцирует» детей на участие в ситуациях, 

соответствующих изучаемой теме. В групповых зонах созданы условия для успешного 

осуществления как заранее спроектированных развивающих ситуаций, так и тех, которые 

могут возникнуть спонтанно. Развивающая среда обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции.  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В дошкольных группах  сформировано тесное 

сотрудничество с образовательными, культурными, спортивными и оздоровительными 

организациями города: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (обеспечение преемственности образования); 

музей истории и этнографии, Югорская городская больница, Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная библиотечная система г.Югорска", 9 пожарно-

спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре, детско-юношеский центр «Прометей». 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий,предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель соблюдает нормы 

профессиональной этики и поведения: 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, во время образовательной 
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деятельности идет воспитательный процесс. Еще одним главным инструментов 

воспитывающей среды является развивающая предметно пространственная среда (далее - 

РППС). Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Создан развивающий потенциал РППС групповых ячеек, которая 

обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. В каждой группе оформлены центры активности с 

предметным содержанием для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Каждый центр «провоцирует» детей на участие в ситуациях, 

соответствующих изучаемой теме. В групповых зонах созданы условия для успешного 

осуществления как заранее спроектированных развивающих ситуаций, так и тех, которые 

могут возникнуть спонтанно. Развивающая среда обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции.  

Общности образовательной организации. 

 Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание  

к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольных групп 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в дошкольных группах. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
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ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
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представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у 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. 

 

Решение 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. 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "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). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческойсамореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения. 

Главное во взаимодействии с родителями – создание соответствующего 

морально-психологического климата, творческой атмосферы, доброжелательного стиля 

отношений педагогов и родителей, что способствует развитию личности ребенка.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- открытость для родителей;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и дошкольных группах;  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка.  

 

Основные направления взаимодействия с семьями детей в области воспитания:  

- анкетирование и опросы родителей с целью изучения их представлений о 

воспитании детей дошкольного возраста;  

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

воспитательной деятельности;  

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в ДГ, в том 

числе через информационно-коммуникативные средства (Интернет);  

- предоставление родителям возможности повысить свою компетентность в 

воспитании детей дошкольного возраста через тренинги, семинары, мастер-классы;  

- привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке ДГ;  

- изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям;  

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга.  

- консультативная, психолого-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей;  

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей ДГ. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, «Дней открытых дверей», 

творческих конкурсов, экскурсий, организуется работа педагогами по обобщению 

семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются выступления детей, 

фото и видеопросмотры из жизни детей в ДГ: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др. 
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События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает педагогам спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в организации. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях можно отнести (указываются конкретные позиции или запланированные): 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

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

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт,похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункт; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
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знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда дошкольной организации является гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

2.7.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада осуществляется в рамках модулей 

воспитательной работы. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольной организации.  

Модуль «Традиции детского сада»  

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной организации. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности.  

Цель - проведение традиционных мероприятий: организация единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи: 1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 2. Формировать умение каждого ребенка 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми группы. 3. 

Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

житель своего города, гражданин своей страны. 4. Приобщать к истории и культуре 

народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий. 5. Развивать 

гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 



108  

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 6. Воспитывать 

доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1.Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце 

каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства. Традиционными в 

детском саду стали выставки детских работ «Защитники Отечества», «День Победы», 

фотовыставки «Наши папы удалые», «Любимые мамочки», «Люблю тебя, мой край 

родной».  

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники ДГ. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту.  

Модуль «Музейная педагогика» 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал 

дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об 

окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музеев формируются 

конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего 

мира.  

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края.  

Задачи: 1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах 

окружающего мира. 2. Формировать первичные представления о малой Родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 3. 

Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. К знаменательным датам и 

календарным праздникам создаются временные музейные экспозиции: «День Победы»; 

«Человек и космос» и др. В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную 
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культуру и быт: - объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения; - картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические 

модели; - предметы декоративно-прикладного искусства; - детская художественная 

литература, произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); - 

игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Развивающая 

предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в соответствии 

с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  

2. Экскурсии. Экскурсоводами могут быть не только воспитатели, но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой 

родного края или России обязательно включают произведения народного (регионального) 

фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 

национального фольклора.  

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

 

Модуль «Эколого – туристический»  

Экологический туризм даёт возможность формировать у дошкольников 

осознанно - правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанное 

правильное отношение детей к природе строится на её восприятии, эмоциональном 

отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. 

Дети узнают новую информацию о живой и неживой природе, её представителях, 

знакомятся с народными приметами, литературными произведениями, через которые 

познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения, что даёт 

возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни 

растений и животных, необходимость бережного отношения ко всему живому, 

пониманию что человек – часть природы. Экодеятельность дошкольников - это 

путешествия в природу, главным содержанием которых является знакомство с живой 

природой родного края, по просвещению и экологическому воспитанию, по охране 

природы родного края, сада. Воспитанники совершают прогулки по экологическим 

тропам ДГ. Каждая туристическая прогулка с различными заданиями, играми, 

познавательными беседами, экспериментами - это всегда образовательная информация, 

физическая нагрузка и положительные эмоции, радостное общение, возможность оценить 

свои силы. Эколого-туристическая деятельность с одной стороны позволяет 

удовлетворить потребность детей в активной деятельности в рамках экологического 

воспитания, а с другой способствует развитию интереса к путешествиям. Введение 

элементов туристической деятельности в образовательно-воспитательный процесс даёт 

возможность воспитателю решить вопросы, от которых зависит успех его деятельности. 

Цель: формирование интереса к природному окружению родного края, развитие 

кругозора и формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни.  

Задачи: 1. Расширение объема знаний в области краеведения, туризма.  

2. Воспитание бережного отношения детей к растительному и животному миру.  

3. Развитие выносливости, как основной физической подготовки ребёнка - 

будущего туриста.  

4. Совершенствование основных видов движений и обогащение двигательного 



110  

опыта детей.  

5. Заинтересованность родителей детским туризмом, как средством здорового 

семейного отдыха.  

6. Формирование межличностных, в частности, дружеских отношений 

дошкольников в процессе туристской деятельности.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Экскурсии (или виртуальная экскурсия). Педагогами проводятся совместно с 

детьми, родителями и специалистами ДГ.  

2. Проекты. Проектная деятельность рассматривается как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. Личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДГ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

2. Консультации.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДГ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы.  
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7. Праздники, конкурсы, соревнования, спортивные мероприятия. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ОО, в группе 

детского сада и в социальной сети. В Контакте и на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

2.7.6 Организационный раздел Программы воспитания 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО 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. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектив

а к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В данном разделе представлены решения в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

других). 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. Для 

реализации образовательной программы дошкольного образования в каждой группе 

находится не менее двух работников, в том числе одного воспитателя (или другого 

педагогического работника 

) и помощника воспитателя. Таким образом, дети в любой момент находится с 

одним или несколькими работниками, принимающими участие в реализации Программ. 
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В ДГ учитываются особенности работы воспитателей в течение времени совместного 

пребывания в ОО: 

- при оформлении результатов наблюдения за здоровьем, развитием и 

воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм; 

- разработке плана воспитательной работы; 

-при участии в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной Программой, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим) и иных мероприятиях, предусмотренных должностной инструкцией. 

В ДГ для эффективного развития детей в течение дня помимо воспитателя 

работают и другие педагогические работники (инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог), а 

также осуществляется методическая поддержка реализации Программы. 

Укомплектованность Организации квалифицированными кадрами - педагогическими, 

руководящими и иными - 100% от штатного расписания. 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое 

развитие; в организации различных видов деятельности и общения воспитанников; в 

организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и работниками ОО; методическом 

обеспечении воспитательно-образовательного процесса, владении информационно-

коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно-

образовательном процессе 

В ДГ реализуется система работы, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников. Она включает в себя 

деятельность системы наставничества, направленной на разрешение проблем и внесение 

позитивных изменений в деятельности педагогов. Приоритетом управленческой 

деятельности в дошкольной организации является повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в группах 

комбинированной и/или компенсирующей направленности дополнительно 

предусмотрены тьютор и ассистенты. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, не реже чем каждые три года в Организациях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 

С целью своевременной и качественной организации специализированной помощи 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации сформирован 

компетентный педагогический коллектив. 

 

Специалист  Количество  Наличие актуальных КПК 

Учитель-логопед 2 «Психолого-педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ», 72 часа Педагог-психолог 1 

Тьютор  0,5 ставки в рамках совмещения должностных обязанностей 

Учитель-

дефектолог 

1 Специальное дефектологическое образование 

профиль тифлопедагогика и тифлопсихология 

Ассистент  По заключениям ПМПК и ИПРА - организация комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ и детей – инвалидов предусматривает 



113  

сопровождение ассистента – 2-м детям. 

Музыкальный 

руководитель 

1 «Организация инклюзивного образования в 

ДОО», 72 часа- 2 педагога 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 «Организация инклюзивного образования в 

ДОО», 72 часа 

Воспитатель  18 «Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ» 72 часа,  

– 14 педагогов  

«Современные подходы и технологии в оказании 

ППМС помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении ООП, своём развитии и 

адаптации», 72 часа, 6 педагогов 

Итого  25 26 педагогов (100%), работающих с детьми с ОВЗ 

и инвалидностью, имеют актуальные КПК по 

инклюзивному образованию 

 

Качество образовательного процесса напрямую зависит от уровня педагогической 

компетентности педагогов. Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами 

составляет - 100%. 

 

Наименование должности   Количество  

Старший воспитатель   1 

Воспитатель  18 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель - логопед 2 

Дефектолог  1 

Тьютор 0,5 ставки в рамках  совмещения 

должностных обязанностей 

Младший воспитатель 18 

Ассистент  1 ставка в рамках совмещения должностных 

обязанностей 

Всего  46 

Всего педагогических работников 25 

 

Образовательный ценз педагогических работников 
 

Высшее образование  Среднее специальное образование  

Человек  % Человек  % 

18 72 7 28 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

0 – 3 –х лет                                   3-5 лет                                5–10 лет                               10 – 15 лет                        15 и более                        

 чел %  чел %  чел % чел % чел % 

4 16 1 4 3 12 6 25 11 44 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту  

 

моложе 

25 лет 

25-29 лет 30-34г. 35-39л. 40-44г. 45-49л. 50 и 

старше 
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3 3 4 4 6 4 1 

 

Вывод: - 100 % педагогических работников имеют образование по направлению 

«Педагогическое образование». 

- Количество занятых ставок педагогическими работниками и младшими 

воспитателями в образовательном учреждении составляет - 100%.  

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей Программы воспитания в ДГ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы всех возрастных групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДГ. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 
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индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.7.7 Часть Программы воспитания, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппой детей, с каждым ребенком. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, 

среда и воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона 

непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. Известно, 

что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в 

эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, 

развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в 
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Организации и при формировании программ обучения и воспитания детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дает дошкольнику возможность 

испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять 

самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, 

исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается 

не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его 

внимание игровых материалов. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как 

можно лучшему осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, 

движущей силы в целостном процессе становления личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к ДГ, приспособленной для реализации Программы (прогулочные участки), 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Создавая развивающую среду группы, педагоги учитывают особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, 

склонности, способности, половой состав, личностные особенности, возможности и 

прочее. Среда конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

Непременными условиями построения развивающей среды являются реализация 

идей развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление 

идей развивающего обучения и личностно-ориентированная модель взаимодействия 

воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов 

построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 

развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Среда групп эти потребности 

удовлетворяет. Развивающая предметно- пространственная среда ДГ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у 

ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 

детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными 

периодами. 
 

2.8.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками образовательных 

отношений, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

приоритетным направлениям развития образования; 

2) специфику национально – культурных, демографических, климатических условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Значимые характеристики Специфика в содержании.  

Формы реализации 

Климатические условия 

(учет в образовательном процессе 

специфических климатических 

особенностей региона) 

В образовательной программе дошкольного образования 

учитываются специфические климатические особенности 

региона. Исходя из этого, в образовательный процесс 

включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости – это неделя и дни 

здоровья, в период которых создаются оптимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. В холодное время 

года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В тёплое время – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. При организации педагогического 

процесса учитывается состояние здоровья каждого ребенка, 

используется индивидуальный подход. 



118  

Социальные особенности 

города 

     Социальный статус родителей воспитанников 

разнообразный. При планировании педагогического процесса 

учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), 

учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные проекты 

для всей семьи. Низкий уровень доходов некоторых семей 

воспитанников способствует тому, что они не могут 

выделить средства своим детям на посещение театра, цирка 

или музея. Образовательная программа учитывает это и 

предусматривает мероприятия социальных партнеров на 

территории организации.  

Национально-культурные 

особенности 

Национально-культурные особенности - многонациональный 

состав населения, вероисповедания, разных укладов жизни, 

разных культур, с преобладанием русскоязычного (83%). 

Поэтому одно из направлений педагогического процесса — 

воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, знакомство с национальной культурой 

нашей Родины. Содержание дошкольного образования 

включает в себя вопросы истории и культуры России и 

округа, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур в том числе коренных 

малочисленных народов Севера, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. В ДГ 

традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, 

включающие в себя:  

- знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно – прикладному 

искусству и живописи разных народов. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и их родителей, выбрав основные направления: 

 

Парциальная программа  Краткая характеристика 

Познавательное развитие 

     «Экономическое 

воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности»- 

банка России 

 

 
 

       Реализация программ осуществляется и/или в 

непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), образовательной деятельности режимных 

моментах в самостоятельной игровой деятельности 

Программа позволяет войти в социально-

экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у 

детей данного возраста. Системное знакомство 

ребенка с миром экономики позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, 

умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. В 

основе технологии лежит практико-ориентированная 

познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей. 
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        Особенности этих методов заключаются в том, 

что они построены на совместном творчестве 

педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют 

познавательную и творческую активность детей в 

полной мере отвечают требованиям педагогики 

сотрудничества. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Творчество без границ»        Реализация программы осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), так и в самостоятельной и совместно со 

взрослым творческой деятельности. Программа 

направлена на развитие потенциальных творческих 

способностей ребенка, интереса к собственным 

открытиям через поисковую деятельность средствами 

нетрадиционного рисования. 

Физическое развитие 

«Здоровячок» 

«Как воспитать здорового 

ребенка», В.Г. Алямовская 

 

«Разговор о правильном 

питании», М.М. Безруких, 

А.Г. Макеева 

Реализация программ осуществляется и/или в 

непосредственно образовательной деятельности (на 

занятиях), образовательной деятельности режимных 

моментах в самостоятельной игровой деятельности. 

Программы нацелены на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, как 

главной человеческой ценности. В них 

обосновывается необходимость формирования 

мотивации на здоровый образ жизни с дошкольного 

возраста. Это необходимо для построения 

преемственности на всех этапах обучения от 

дошкольного до профессионального образования. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 
3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

Направлениями деятельности Учреждения, реализующей Программу, являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ТНР; 

 формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых  образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ТНР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной направленности, так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся- 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Учреждения в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка- 

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Учреждения. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ТНР и основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ТНР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ТНР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 
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программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций 

по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ТНР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР 

к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

 критериев готовности ребенка с ТНР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с   ТНР в инклюзивной группе. 

 

 

3.2.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

 ребенка с  ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

-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 т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта. 

-Ориентированность педагогической оценки на относительные

 показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

-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. 

-Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

-Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

-Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
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дошкольного возраста с ТНР. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с ТНР 

 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного 

возраста с ТНР 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). 

РППС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в 

т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 
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- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся 

с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

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

физической; 

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ТНР,  а также для комфортной работы педагогических работников. 

Определение содержания компонентов РППС для дошкольников с ТНР базируется 

на деятельностном подходе. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений для 

детей с ТНР  
Центры 

детской активности 
Основное  

предназначение 

Оснащение 

Спортивный 

Центр 

«Здоровячок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

Расширение  

познавательного  

опыта и его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, 

платочки, кегли; мячи разных размеров, мяч-еж; 

 Кольцеброс, бубен; 

 Мешочки с песком 

 Веревочки, скакалки; 

 Наборы масок для подвижных игр; 

 Инвентарь для массажа; 

 Оборудование: 

-  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков  

   - для катания, бросания, ловли 

- для ползания и лазания ; 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

(теннис, бадминтон, эстафетная палочка, ленты и 

др.) 

 Мягкая мишень (дартс), 

 Коврики для коррекции стопы, 

 Дидактический материал: 

- Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 

- Карточки с комплексами упражнений. 

Нестандартное физкультурное оборудование 
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Центр 

науки и   природы 

(познавательно-

исследовательской 

деятельности) 

Расширение  

исследовательской 

деятельности, 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 Глобус 

 Календарь природы и погоды 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, паспорт растений 

 Сезонный иллюстративный материал  

 Дневники наблюдений за посадками. 

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, 

палочки для рыхления, салфетки из ткани, 

фартуки, опрыскиватель  

 Дидактические и настольно-печатные игры 

экологического содержания  

 Материал для проведения элементарных 

опытов: 

- песочные часы, лупы 

- контейнеры для сыпучих и мелких предметов, 

весы и т.д.).  

 - атрибуты для игр с водой и песком: 

стаканчики, бутылочки, лейки и т.д.  

 -медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, деревянные палочки, вата, воронки, 

шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные 

ложки, резиновые груши разного объема. 

- модели, схемы, пооперационные карты. 

- детские халаты, клеенчатые передники 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы 

 Справочники, энциклопедии. 

 Литература природоведческого содержания 

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные 

 Природный материал: камни, ракушки, листья 

деревьев, мох, семена; 

 Технические материалы: гайки, винты, болты, 

гвозди. 

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и 

тетрадная, калька, наждачная, вощеная 

 Красители: акварельные краски, безопасные 

красители. 

Центр речевого 

развития 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата, связной 

речи 

 Пособия для развития мелкой моторики: 

шнуровки, пальчиковые игры, буквы из разных 

материалов и т.д.; 

 Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием; 

 Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики; 

 Мнемотаблицы для составления предложений и 

рассказов, заучивания стихотворений; 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Альбомы иллюстраций по темам для пересказа; 

 Дидактические игры: «Кто у кого?», «Назови 

семью», «Прочитай спрятанное слово», «Звуки и 

буквы» и т.д. 

Центр речевого 

развития 

(Здравствуй 

книжка!) 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная литература в 

соответствии с возрастом детей (хрестоматии для 

чтения в детском саду по возрастам) 

 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 
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 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Выставки книг автора  

 Картотека пальчиковых игр 

 Картотека скороговорок 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Формирование 

любви к своей 

Родине, расширение 

представления о 

своем городе, крае, 

стране 

 Пособия по краеведению (символика города, 

округа, страны, портреты президента, 

губернатора ХМАО, главы города, 

дидактические игры, сказки народов Севера, 

альбомы и т.д.); 

 фотольбомы  

 дидактические игры (пазлы «Сибирячок», 

матрешки, лото «Моя Родина»), 

 лэпбуки 

 материал по ознакомлению с природным и 

животным миром ХМАО.  Материал по 

ознакомлению с историей края. 

-книги (Красная книга Югры, живтные Югры и 

др.) 

Центр 

познавательного 

развития 

«Познавайка» 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 

Расширение  

познавательного    

опыта  детей. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры разного содержания: 

- игры на форму, цвет, размер, количество, часть 

– целое, сходства и различия 

- Игры с цифрами, монетами 

-  «Кубики Блума» 

- «Найди лишнюю фигуру» 

- Разрезные картинки 

- Буквенные дорожки -лабиринты 

- Настольная игра «Скоростные белки» 

-  Игра с фасолью 

- «Сложи узор» 

-  «Четвертый лишний» 

-   «Продолжи ряд» 

 Наборы геометрических фигур - плоские, 

объемные 

 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, 

счеты, логико-математические игры 

 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики 

Никитина, головоломки (по возрасту) 

 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 

 Занимательные примеры, лабиринты 

 Верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие 

 Линейки; 

 Модели часов. 

 Дидактические  

 Учебно-игровое пособие «Логомалыш». 

 Книги-энциклопедии 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

(музыкальной, 

театрализованной 

деятельности) 

Развитие  творческих  

способностей  

ребенка в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности, 

стремлении  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы, элементы костюмов (маски, шапочки 

героев сказок) 

 Различные виды театров: пальчиковый, 

настольный, «Бибабо» и др. (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 Аудиозаписи сказок, литературных 

произведений 

 Музыкальные инструменты: колокольчики, 

бубны, металлофоны, барабаны, дудочки, 
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музыкальные шкатулки, ложки, (магнитофон, 

наборы дискет с записями музыкальных 

произведений). 

 Портреты композиторов  (старший возраст) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры и пособия 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

(изобразительной 

деятельности) 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Материал для изобразительной деятельности: 

краски, карандаши, мелки, баночки-непроливайки. 

ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, 

стеки, доски и т. д. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

 Природный, бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски, трафареты 

 Мольберты, столы 

 Дидактическое пособие с образцами, 

алгоритмами 

Выставочный 

уголок 
(детского рисунка, 

детского творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.) 

 

Приобщение к 

прекрасному 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Наборы демонстрационного материала по 

изоискусству 

 Тематические подборки детских работ 

 Детская и энциклопедическая литература по 

изобразительному искусству 

Центр 

строительства 

( для 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности) 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Напольный  строительный  материал 

 Пластмассовые конструкторы «Полесье», 

«Lego» (младший возраст-с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями 

(старший возраст) 

 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии 

для всех видов конструкторов (старший возраст) 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.) 

 Транспортные игрушки  

 Игры «Танграм», «Колумбово яйцо» 

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные 

карты (поэтапное выполнение работы). 

Центр 

для сюжетно-

ролевых игр 

 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Оборудование и атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей: 

 «Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье»), 

 предметы- заместители, 

 набор игровой детской мебели 

 куклы. 

Центр 

Безопасности 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

 Дидактические, настольные игры по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 
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повседневной  

деятельности  

 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ 

(иллюстрации, игры, атрибуты к играм (жезл, 

фуражка полицейского ГИБДД, машинки  с 

эмблемой, светофор) 

Центр 

психологической 

разгрузки 

Снятие тревожности   Мягкое кресло, подушки 

 Шторы  

 Сухой дождь 

Центр трудовой 

деятельности 

Формирование 

навыков практической 

работы, приобщение к 

трудовой 

деятельности 

 Атрибуты деятельности дежурных по столовой: 

фартуки, косынки. 

 Пооперационные карты с алгоритмом 

последовательности действий; 

 Образцы, иллюстрации 

 Инвентарь для уборки 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации АОП ДО 

 

В штатное расписание ДОУ, реализующего адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с ТНР, включены следующие должности: 

воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог и другие 

педагогические работники в соответствии с заключениями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

едином квалификационном справочнике, утвержденном приказом Минздрав соцразвития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н (ред. 31.05.2011), и профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденных приказом Минтруда России от 18 октября 2013 № 544н (ред. от 

05.08.2016)"Об утверждении профессионального стандарта» «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» с учетом контингента воспитанников, утвержденном 

приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н. 

Педагогические работники - воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации 

в области инклюзивного образования установленного образца. 

У педагогических работников ДО сформированы основные компетенции, 

необходимые для создания условий развития детей, соответствующих специфике 

дошкольного возраста. 

В целях эффективной реализации АОП ДО учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе, их 

дополнительного профессионального образования. 

Раз в 3 года каждый педагог проходит курсы повышения квалификации не менее 72 

часов. 

Для новых педагогов предусмотрено основательное знакомство с адаптированной 

образовательной программой, которое охватывает вопросы взаимодействия с детьми и 

родителями, методы воспитания, вопросы по организации занятий. С этой целью 

организовано наставничество по вопросам приобретения и совершенствования 

индивидуальных профессиональных навыков молодыми педагогами. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий способствуют успешной 

организации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ и формированию 

психологической готовности к обучению в школе детей с ТНР. 
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3.5. Финансовые условия реализации АОП ДО 

Финансирование реализации АОП ДО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Финансовые условия реализации АОП ДО соответствуют требованиям ФГОС ДО и 

позволяют: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом 

типа ДОУ, специальных условий получения образования детьми с ТНР: 

-специальные условия образования: специальные образовательные программы, 

методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), 

- средства коммуникации и связи, 

- адаптация ДОУ и прилегающих к нему территорий для свободного доступа всех 

категорий лиц с ОВЗ, 

-педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные 

услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, 

-обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников ДОУ, 

-обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей. 

Финансовые условия ДОУ позволяют осуществлять: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих АОП ДО; 

- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

- расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации АОП ДО 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение возможность достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АОП ДО. Материально-технические условия 

выполняют требования санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, требований пожарной безопасности и электробезопасности, требований по 

охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОУ и дает возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса детей с ТНР, условия для проведения коррекционной работы 

с детьми. 
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Имеются следующие помещения и территории: 

-групповые комнаты 

-кабинет учителя- логопеда 

-учителя-дефектолога 

-педагога-психолога 

-музыкальный зал 

-спортивный зал 

-медицинский блок 

-пищеблок 

-прогулочные площадки 

-физкультурная площадка. 

- методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и пособия, 

материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой. 

Кабинеты педагогов-специалистов наполнены диагностическим материалом для 

обследования детей с ОВЗ, разнообразными дидактическими играми, развивающим 

материалом для организации коррекционной работы с детьми. 

Для решения задач АОП ДО для детей с ТНР в ДОУ имеется следующее 

техническое оборудование: экран на штативе, проектор и ноутбук для организации и 

проведения открытых мероприятий, телевизоры, магнитофоны, DVD, музыкальный центр, 

интерактивная доска, доска магнитно-меловая,   доска магнитно-маркерная. 

Материально – технические условия ДОУ позволяют эффективно осуществлять 

образовательный процесс, внедрять современные педагогические технологии. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально -

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей с ОВЗ в ДОУ. 

Для обеспечения безопасности воспитанников территория ДОУ освещена, 

огорожена металлическим забором. Детский сад оборудован системами безопасности: 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов с голосовым оповещением, 

домофоны в каждой возрастной группе, видео наблюдение за территорией детского сада, 

автоматическая пожарная сигнализация. В учреждении осуществляется контроль 

безопасности со стороны муниципального отдела полиции. 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации программы Организации, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого из компонентов, а также роль их в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  
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Детей начинают приучать выполнять режим дня с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня является гибким, однако остаются неизменными время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, дневной сон, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки.  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.   

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов также учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, характер, темп деятельности и т. д.).  

Режим питания составлен с учетом 12-часового пребывания детей в 

образовательной организации, предусматривает 5-ти разовое питание и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация сама корректирует 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 
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Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

все возраста 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим питания  

 

Время приема пищи Приемы пищи 

8.30-8.50 завтрак 

10.50 -11.00 второй завтрак 

11.30-12.00 Обед 

15.30 полдник 

17.15 ужин 

 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального 

питания и отражение ее в воспитательно-образовательном процессе. 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане работы 

детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. В детском 

саду питание организовано в групповых помещениях. 

 Имеется 20-ти дневное перспективное меню. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам.  

 Режим питания является одним из основных условий, обеспечивающих 

рациональное питание. 

Питание в детском саду 5-ти разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), 

соответствует возрастным нормам, осуществляется в соответствии с режимом дня детей 
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во время пребывания в образовательной организации, составленным в соответствии с 

требованиями СанПиН и утверждённым приказом директора школы. 

В рацион детского питания включены все основные группы продуктов – мясо, 

рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, сахар, 

кондитерские изделия, хлеб, крупа и др., Рацион питания детей по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для 

групп детей. 

Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. 

Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Для 

приготовления вторых блюд кроме говядины, используются также субпродукты (печень). 

Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети 

регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. 

 Меню детского сада ежедневно размещается на стенде учреждения, так же 

ежедневно информация о питании воспитанников размещается в групповых 

информационных уголках для родителей. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ - не осуществляется. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 

длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 

ужина). 

 
Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 

 

Содержание Время 

 1 год-1,5 лет 1,5 лет -2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 8.00-8.40 

Активное бодрствование 8.40-9.30 8.40-9.10 

Подготовка ко сну, сон 9.30-11.30 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

11.30-12.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.10 

Активное бодрствование 12.30-13.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Активное бодрствование 13.30-14.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 14.00-14.10 

14.20-14.30 

- 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

16.30-17.00 15.10-16.00 

Активное бодрствование 17.00-19.00 16.00-16.20 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.20-16.30 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

до 19.00 16.50-19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 8.00-8.40 

Прогулка, активное бодрствование 8.40-9.30 8.40-9.10 

Подготовка ко сну, сон 9.30-11.30 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 11.30-12.00  

Занятия в игровой форме по подгруппам - 9.10-9.20 
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9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.10 

Активное бодрствование 12.30-13.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Активное бодрствование 13.30-14.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам 14.00-14.10 

14.20-14.30 

- 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

16.30-17.00 15.10-16.00 

Активное бодрствование 17.00-19.00 16.00-16.20 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.20-16.30 

16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой до 19.00 16.50-19.00 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 

Содержание Время 

Холодный период года 
Прием детей на свежем воздухе. Самостоятельная игровая 

деятельность.  

Индивидуальная работа с обучающимися. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика (разминка) 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

08.10–08.20 

08.20-08.45 

Игры, совместная и самостоятельная игровая деятельность  08.45-09.10 

Организованная образовательная деятельность (включая 

гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

 

09.10-09.20 

09.30-09.40 

Подготовка ко второму завтраку.  

Второй завтрак 
09.40-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.10-11.20 

Подготовка к обеду.  

Обед  

11.20-11.30 

11.30-12.00 

Подготовка к дневному сну. Сон 12.00-15.00 

Пробуждение, разминка, гигиенические, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.00-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.45- 16.35 

Подготовка к ужину 

ужин 

16.35-16.45 

16.45-17.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая деятельность 

на прогулке. Индивидуальная работа с обучающимися. Уход 

детей домой. 

17.10-19.00 

Теплый период года 
Прием детей, осмотр, спокойные игры.  

Прогулка (в зависимости от погоды) 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе в зависимости от 

погоды) 

8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Игровая пауза 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Познавательно – игровая 

деятельность (в зависимости от погоды) 

9.00 – 11.15 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15 - 12.00 
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Режим дня в дошкольных группах от 3-х до 7 лет 

 

Содержание 

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная игровая 

деятельность на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.20 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10–08.40 08.20-08.45 08.20-08.45 08.30-08.50 

Игры, подготовка к занятиям 

совместная и самостоятельная 

игровая деятельность 

08.40-09.00 08.45-10.10 

 

08.45-10.30 08.50-09.00 

 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

09.00- 09.15 

09.30- 09.45 

09.00-09.20 

09.40- 10.00 

09.00-09.25 

09.40-10.05 

 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 

09.45-10.00 10.10-10.20 

 

10.20-10.30 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

 

10.00- 11.30 

 

10.20-12.10 

 

 

10.30-12.10 

 

11.00-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 12.10-12.30 12.10-12.30 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, 

разминка, гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.50 15.45-17.00 15.40-17.10 15.40-17.15 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 16.00–

16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 16.50-17.2 

 

17.00-17.20 17.10-17.30 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

Уход детей домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 

Теплый период года 

Подготовка ко сну с использованием музыкотерапии. Сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.40 - 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 - 17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00 - 19.00 
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Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе в зависимости от погоды) 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

8.00 - 8.1 8.10 - 8.20 8.15 - 8.30 8.20 - 8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 - 8.35 8.20 - 8.45 8.30 - 8.45 8.40 - 9.00 

Игровая пауза 8.35 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 - 9.00  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Познавательно – 

игровая деятельность (в 

зависимости от погоды) 

Возвращение с прогулки, 

умывание прохладной водой,  

обливание ног (в зависимости от 

погоды). 

Интеллектуальные, словесные, 

творческие игры  

Чтение художественной 

литературы, беседы 

9.00 – 11.20 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 9.00 – 

12.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к обеду. Обед 

Полоскание ротовой полости водой 

комнатной температуры 

11.20 - 12.00 12.00 - 12.30 12.00-12.30 12.00 - 

12.30 

Подготовка ко сну с 

использованием музыкотерапии. 

Сон  

12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, 

разминка, гигиенические, 

закаливающие процедуры 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 

Полдник 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.30-15.40 15.20-15.40  

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Познавательно – игровая 

деятельность (в зависимости от 

погоды)  Возвращение с прогулки 

Игры на снятие эмоционального 

напряжения 

15.45 - 16.50 15.35 - 17.00 15.40-17.10 15.40-17.15 

Подготовка к ужину. Ужин 16.50 - 17.20 17.00 - 17.20 17.10-17.30 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

в зависимости от погоды. 

Организованная игровая 

деятельность детей. 

Встречи с родителями по 

решению воспитательно-

образовательных задач в условиях 

учреждения и семьи. 

Уход детей домой 

17.20 - 19.00 17.20 - 19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20  

к организации образовательного процесса и режима дня соблюдаются следующие 

требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 
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режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся взале. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл начинается с яркого события, после которого развертывается 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

В течение учебного года в дошкольных группах планируются мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного значения. Все 

мероприятия проводятся с учетом Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания мероприятий, событий; участвующих дошкольных групп; 

ответственных лиц. 

 

Дата Мероприятия  Возрастная 

группа 

Содержания событий Ответственн

ые лица 

Январь 

7 января  Рождество Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки», 

экскурсии в музей 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

дошкольный 

возраст 

Тематические занятия, 

акция «День памяти» 

Воспитатели  

Февраль 

8 февраля День российской 

науки 

дошкольный 

возраст 

Реализация проектов 

 

Воспитатели 

21 

февраля 

Международный 

день родного 

языка 

дошкольный 

возраст 

Тематические занятия Воспитатели 

23 февраля День защитника 

Отечества 

Ранний и 

дошкольный 

Тематические занятия, 

праздник «День 

Музыкальные 

руководители 
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возраст защитника Отечества» 

Конкурс рисунков, 

изготовление 

открытки солдату 

Воспитатели 

Конец 

февраля 

Масленица Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Развлечение на 

прогулке  

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Март  

8 марта Международный 

женский день 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Праздничное 

развлечение 

«Праздник мимоз», 

выставка творческих 

работ 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

22 марта Международный 

день воды 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Тематический квест 

экологической 

направленности,  

Воспитатели 

27 марта Всемирный день 

театра 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Экскурсия в театр 

«Чародеи», мастер-

класс «Театр дома», 

педагогический 

проект «Театр и 

дети»,театральные 

постановки 

Воспитатели 

Апрель 

2 апреля  День книги.  

Всемирный день 

распространения 

информации о 

проблеме 

аутизма 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Экскурсии в  

библиотеку, акция 

«Всемирный день 

распространения 

информации о 

проблеме аутизма» 

Воспитатели 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

7 апреля День здоровья Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Спортивное 

развлечение с 

родителями, «Веселые 

старты» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

12 апреля День 

космонавтики 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Конкурс творческих 

работ «Космос 

глазами детей», 

педагогический 

проект 

Воспитатели 

22 апреля Всемирный день 

Земли 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Развлечение на 

прогулке 

«Путешествие по 

экологической тропе», 

тематические занятия 

Воспитатели 

30 апреля День пожарной 

охраны 

дошкольн

ый возраст 

Экскурсия в 

пожарную часть, 

тематические 

мероприятия (игры, 

беседы, спортивные 

досуги) 

Воспитатели 

Май 

1 мая Праздник Весны 

и Труда 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Развлечение 

«Праздник Весны» 

Воспитатели 
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9 мая День Победы Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Парад Победы, 

участие в акции 

«Окна Победы», 

возложение цветов у 

мемориала, праздник 

«Этот день Победы», 

конкурс 

стихотворений 

Музыкальные 

руководители 

Восп

итатели 

15 мая Международны

й день семьи 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Конкурс рисунков, 

тематические беседы, 

изготовление герба 

семьи 

Воспитатели 

19 мая День детских 

общественных 

организаций 

России 

дошкольный 

возраст 

Участие в акциях, 

реализация проектов, 

тематические занятия 

Воспитатели 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

 

дошкольный 

возраст 

тематические занятия Воспитатели 

27 мая День библиотек Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Выставка книг, 

экскурсии в 

библиотеку 

Воспитатели 

Июнь 

1 июня Международны

й день защиты 

детей 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Праздничное 

развлечение «Пусть 

всегда будет солнце!», 

флешмоб «Дети 

рулят», рисунки на 

асфальте 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

5 июня День эколога дошкольный 

возраст 

Экологический квест Воспитатели 

6 июня День русского 

языка, день 

рождения 

великого 

русского поэта 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина 

дошкольный 

возраст 

Тематические 

мероприятия, 

экскурсия в 

библиотеку, выставка 

рисунков «Творчество 

А.С. Пушкина» 

Воспитатели 

12 июня  День России 

 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Квест «Мы живем в 

России», выставка 

рисунков, развлечение  

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

22 июня День памяти и 

скорби 

дошкольный 

возраст 

Акция «Минута 

молчания», «Свеча 

памяти» 

Воспитатели 

Июнь  День 

медицинского 

работника 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Изготовлениеоткрыто

к для медицинских  

Воспитатели 

Июль  

8 июля День семьи, 

любви и 

верности 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Фотоколлаж «Моя 

семья» 

Воспитатели 
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20 июля Международны

йдень шахмат 

дошкольный 

возраст 

Шахматный турнир Воспитатели 

30 июля День Военно-

морского флота 

дошкольный 

возраст 

Тематические 

беседы 

презентации 

Воспитатели 

Август  

2 августа День 

Воздушно-

десантных войск 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы, 

презентации 

Воспитатели 

22 августа День 

Государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы 

презентации, 

изготовление флага 

Воспитатели 

Сентябрь  

1 сентября День знаний дошкольный 

возраст 

Развлечение Воспитатели 

3 сентября День города Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Фотоколлаж «Мой 

любимый город», 

викторина, конкурс 

рисунков 

Воспитатели 

27 сентября День 

дошкольного 

работника 

 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Поздравительные 

плакаты «День 

дошкольного 

работника» 

Воспитатели 

27 сентября День туризма дошкольный 

возраст 

Спортивное 

развлечение на 

прогулке 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Октябрь 

1 октября Международны

й день пожилых 

людей 

Международный 

день музыки 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Праздник для 

бабушек и дедушек, 

изготовление 

открыток 

Воспитатели 

4 октября Всемирный день 

животных 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы 

Презентации, 

выставка творческих 

работ 

Воспитатели 

5 октября День учителя дошкольный 

возраст 

Тематические беседы 

 

Воспитатели 

16 октября День отца в 

России 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы, 

фотоколлаж 

 

Воспитатели 

28 октября Международны

й день анимации 

дошкольный 

возраст 

Просмотр 

мультфильмов, 

выставка рисунков 

Воспитатели 

Ноябрь  

4 ноября День народного 

единства 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы 

презентации 

Воспитатели 

10 ноября День 

сотрудника 

внутренних дел 

РФ 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы 

презентации 

Воспитатели 



140  

27 ноября День матери в 

России 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы 

Презентации, 

праздник для мам 

Воспитатели 

30 ноября День 

Государственног

о герба РФ 

дошкольный 

возраст 

Тематические беседы 

презентации 

Воспитатели 

Декабрь 

3 декабря День 

неизвестного 

солдата; 

Международный 

день инвалидов 

дошкольный 

возраст 

Тематические 

беседы 

Презентации. 

Участие в акции 

Воспитатели 

5 декабря День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

дошкольный 

возраст 

Участие в акциях, 

тематические беседы, 

презентации. 

Воспитатели 

8 декабря Международны

й день 

художника 

дошкольный 

возраст 

Выставка рисунков Воспитатели 

9 декабря День Героев 

Отечества 

дошкольный 

возраст 

Тематические 

беседы 

презентации 

Воспитатели 

10 декабря День рождения 

ХМАО 

Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Тематическое 

развлечение, 

фестиваль народных 

игр  

Воспитатели 

12 декабря День 

Конституции РФ 

дошкольный 

возраст 

Тематические 

беседы 

презентации  

Воспитатели 

30 декабря Новый год Ранний и 

дошкольный 

возраст 

Новогодний 

праздник 

Воспитатели 

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация материально-технического и методического обеспечении Программы 

 

Материально-техническое оснащение в части, формируемой участниками 

образовательных отношений позволяет в полном объеме реализовать выбранные 

парциальные программы: 

 

Парциальна

я программа 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

«Творчество 

без границ» 

Подборка литературы, 

краски, мелки, кисти, 

Савельева Н.М. В мире красок: Программа 

дополнительного образования для детей 
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наборы разной бумаги, 

наборы трафаретов, 

губки, стеки и др.  

среднего дошкольного возраста (4-5 лет).-

СПб.: Издательство «Детство-пресс», 2019 

Савельева Н.М. В мире красок: Программа 

дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста (5-6 лет).-

СПб.: Издательство «Детство-пресс», 2019 

«Экономичес

кое 

воспитание 

дошкольнико

в: 

формировани

е 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Игры и программы на 

тему финансовой 

грамотности.  

Макет банкомата. 

Поварницына Г.П. Финансовая грамотность 

дошкольника.М., «Учитель», 2018 

 Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет: Москва 2018 

«Здоровячок» 

«Как 

воспитать 

здорового 

ребенка», 

В.Г. 

Алямовская 

дидактические игры Учебно- методическое пособие «Как воспитать 

здорового ребенка», В.Г. Алямовская– М.: 

linka- press, 1993 

 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

М.М. 

Безруких, 

А.Г. Макеева 

дидактические игры  Программа «Разговор о правильном питании», 

для детей 4- 7 лет М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева,  Москва: ОЛМА Медиа Групп 2009г. 

 Аникина В.П, “Русские пословицы и 

поговорки” Москва “Художественная 

литература” 1988 

Белая К.Ю.,  Зимонина  В.Н.  Культура 

поведения за столом. Методические 

рекомендации по организации питания детей.- 

М.: издательство «Ижица», 2004.-58 с. (Серия: 

дошкольное воспитание). 

Алябьева Е.А. Дошкольникам о продуктах 

питания. Сказки и беседы для детей 4-7 лет. –

М.:ТЦ Сфера, 2019. – 112с. 

 

Среди дошкольников одного возраста выделяются дети, которые легко и быстро 

осваивают знания на занятиях, знают многое о таких событиях и проблемах, о которых их 

сверстники не догадываются, быстро запоминают услышанное или прочитанное; решают 

сложные задачи, требующие умственного усилия; задают много вопросов, интересуются 

многим и часто спрашивают; оригинально мыслят и предлагают неожиданные ответы и 

решения; очень восприимчивы, наблюдательны быстро реагируют на все новое, 

неожиданное. Это типичные черты одаренных детей. 

Одаренные дети – особая психологическая реальность, где индивидуальное еще 

недостаточно отдельно от возрастного, необходимое условие эффективной работы с 

одаренными детьми – это оптимальный учет своеобразия природных особенностей 

каждого из них. 

В целях раскрытия творческого потенциала, индивидуальных способностей детей, 

воспитанники ежегодно принимают участие в конкурсах муниципального уровня по 

направлениям: 

- творческие конкурсы: городской фестиваль детского – юношеского творчества 

«Одаренные дети – будущее Югры», «Творчество без границ», «Я могу», «Чтение 
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стихотворения на родном языке», «Улыбки Севера» и др. 

     Педагоги учреждения поддерживают стремление ребенка к творчеству, развивают 

творческие и интеллектуальные способности детей через игры и упражнения, требующие 

творческого подхода, логического мышления и ориентирующего на поиск и 

самостоятельный открытия. 

     Активно представляют творческие работы воспитанников, организовывают участие 

воспитанников в интеллектуальных конкурсах, викторинах, блиц – олимпиадах на 

региональном, федеральном и международном уровнях посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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