
1 
 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21 «Золотой ключик»» комбинированного вида» 

 

 

Рассмотрена и принята на                                                  Утверждаю: 

заседании педагогического совета                                    Заведующая МБДОУ № 21 

Протокол № 1__                                                                 «Золотой ключик» 

«30» августа 2023 г.                                                            М.Н. Ни 

                                                                                              «30» августа 2023 г. 

                                                                                             Приказ №156 от 30.08.2023 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании Совета ДОУ  

Председатель  

Совета МБДОУ № 21  

«Золотой ключик» 

____________ Д.А. Быкова 

Протокол №1 

«29» августа 2023 г. 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Золотой ключик» 

комбинированного вида» 

                                              

 

 

 

 

г. Шарыпово, 2023 г. 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение   

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Программы 4-29 

1.1. Пояснительная записка  4-6 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики 

6-14 

1.3 Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации 

Программы 

14-15 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы  15-17 

1.5 Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР 

17-22 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

- система мониторинга  динамики развития детей 

-система оценки качества 

22-29 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  Программы  

.Обязательная часть   

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) в соответствии с направлениями развития ребенка,  

предоставленными в пяти образовательных областях 

 

29-135 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  30-36 

2.1.2. Познавательное развитие  36-39 

2.1.3. Речевое развитие  39-44 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  44-48 

2.1.5.  Физическое развитие  48-53 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

54-62 

2.3. Взаимодействие  педагогических  работников с детьми  62-64 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с  родителями 

(законными представителями) обучающихся 

64-67 

2.5 Рабочая программа воспитания . 67-110 

2.6.  Программа коррекционно-развивающей работы с  

обучающимися с ТНР 

110-125 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

(направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно  

125-135 

III. Организационный раздел Программы 135-153 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

135-136 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

136-142 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Кадровые и финансовые условия  

142-152 

3.4 Федеральный календарный план воспитательной работы 152-153 

IV.  Дополнительный раздел  



3 
 

 Краткая   презентация программы (презентация для 

родителей/законных представителей) 

153-158 

 Приложение 1. Режим, распорядок дня 159-160 

 Приложение 2. Тематическое планирование для групп   ТНР 161-172 

 Приложение 3. Учебный план для группы компенсирующей 

направленности с  ТНР 

172-173 

 Приложение 4. Календарный  план воспитательной работы на 

учебный год 

174-182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений  

Взрослые – родители (законные представители) и совершеннолетние члены семьи, 

принимающие участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогические работники, реализующие образовательную программу 

ДО. 

ДО – дошкольное образование.  

КРР – коррекционно-развивающая работа.  

НОО – начальное общее образование.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности.  

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности 

План – Федеральный календарный план воспитательной работы.  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия.  

ППк – психолого-педагогический консилиум образовательной организации. Программа – 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Программа воспитания – Федеральная 

рабочая программа воспитания.  

ЗПР –  задержка психического развития 

ТНР(ОНР) – тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) 

ППРОС –  предметно-пространственная развивающая образовательная среда.  

РФ – Российская Федерация. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.3685-21 – Санитарные правила и 

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

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 2 Пункт 

21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), 

действующим до 1 марта 2027 года. СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

– 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 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833),  действующим до 1 января 2027 года. СП 2.4.3648-20 – 

Санитарно-эпидемиологические требования ‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года. 

УМК – учебно-методический комплект.  

ФОП ДО - Федеральная образовательная программа дошкольного образования.  

ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования.  

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования.  

ЧБД – часто болеющие дети.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

      Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Детский сад №21 «Золотой ключик» 

комбинированного вида» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО); 

- федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 

2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

нормативно-правовые документы:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» ‒ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ 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 закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

 ‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 
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№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573);  

-Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарным правилам и нормам: 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 

‒ Устав, Программа развития МБДОУ;   

  Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ  начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Все части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть Программы 

соответствует ФАОП ДО 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; 
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 ‒ 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 выбранные участниками образовательных отношений  

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных направлений,  а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.    

В МБДОУ функционируют   группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее 

ТНР)  с 5до 6 лет и с 6 до 7 лет. Комплектование  групп осуществляется в 

соответствии с заключениями ТПМПК 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.  

Возрастные особенности развития детей шестого года жизни (от пяти до 

шести лет). Старшая группа. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они  осваивают  

два  способа   конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
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объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за  пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
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средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности развития детей седьмого года жизни  (от шести 

до семи лет). Подготовительная группа 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.  Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

    Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой 

системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Характерное своеобразие нарушения слоговой структуры проявляется 

в том, что понимая значение слова, ребёнок не удерживает в памяти его 

фонематический образ, поэтому наблюдается искажение звуко-

наполняемости в разных вариантах. 

Недостаточные внятность, выразительность речи и нечёткая дикция 

оставляют впечатление общей её «смазанности». Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов существительных со значениями единичного 

предмета, субъекта-деятеля, эмоционально – оттеночных, уменьшительно - 

ласкательных, а так же прилагательных, характеризующих эмоционально – 

волевое и физическое состояние объектов. Отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов. Особую сложность представляют 

для детей конструкции предложений с разными придаточными (пропуски и 

замены союзов, инверсия). Они испытывают затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что так же 

обуславливает своеобразие их связной речи: 

- при пересказе дети ошибаются в передаче логической последовательности 

событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц; 

- рассказ-описание мало доступен для детей: они обычно ограничиваются 

перечислением отдельных предметов и их частей, часть детей оказываются 

способной отвечать лишь на вопросы. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение 

звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко - наполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество сформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—

с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуко-наполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
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уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. Программа рассчитана на пребывание 

ребенка в логопедической группе с четырехлетнего возраста. Она 

создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого 

развития. 

Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения. Дети данной категории 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, 

недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает 

сниженную коммуникативную направленность их речи. Для детей с общим 

недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижение по сравнению с нормально говорящими сверстниками 

вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трёх – четырёх ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки 

ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности.  Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в наглядно – образной сфере мышления, без специального обучения 

с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 

ослабленностью, с замедленным развитием локомоторных функций присуще 

и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной 

части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 
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особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормального 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно – временном параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 

рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев 

рук.  

Психическое развитие детей с ОНР, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако 

по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

 

 

1.3. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации 

Программы 

Цели Программы:  

-обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 

и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение 

к  отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному 

наследию родного края,  знакомство с природой  (вариативная часть) 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

-реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ТНР в том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  
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-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с 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 сТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; формирование 

социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 Вариативная часть 

-формировать нравственные представления о  выдающихся личностях 

родного края (исторических личностях и  героях современности); 

-  вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён 

и поколений; 

-становления осознанно-правильного отношения к природе через знакомство 

с  объектами природы, в т. числе с природой   Сибири, Красноярского края, 

Шарыповского района и г. Шарыпово 

-ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных. Пытается оценить их состояние с позиции 

«хорошо» - «плохо»;  

1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом 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 Организации) и обучающихся.  
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5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся.  

8 Формирование познавательных интересов и  познавательных действий 

ребёнка в  различных видах деятельности. Данные принципы реализуются 

через использование методов и  форм организации образовательного 

процесса, позволяющих детям стать активными субъектами познавательной 

деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания. (вариативная 

часть) 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 
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обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с 

ТНР 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с 

педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся 

в повседневной речи; 

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

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" 

("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных 

пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет ритмические  движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 
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29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения 

с незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по 

картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их 

модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 
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помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

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

деепричастий, проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 
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экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 
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усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. Система оценки качества реализации 

Программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ на уровне 

МБДОУ осуществляется в соответствии с Положением об оценке качества 

образования в МБДОУ №21 «Золотой ключик»  

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 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 ОВЗ;  

⎯ не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ;  

⎯ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;   

Цель педагогической диагностики: 

– Выявить особенности и индивидуальную динамику развития ребенка;  

– составить на основе результатов диагностики индивидуальные 

образовательные маршруты освоения АОП ДО; 

 – корректировать планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности, совершенствовать РППС 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 1) педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 2) карты 

развития ребенка с ОВЗ; 3) различные шкалы индивидуального развития 

ребенка с ОВЗ.  
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    Сочетание методов педагогической диагностики (беседа, наблюдение, 

анализ продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация, 

диагностическое задание) обеспечивают объективность и точность 

получаемых данных. Целевые ориентиры освоения Программы по 

направлениям развития и образования оцениваются по 3-х уровневой 

системе. Периодичность мониторинга (3раза в год - в начале, середине и 

конце учебного года) обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированности методов. Периодичность позволяет 

не переутомлять воспитанников и не нарушать ход образовательного 

процесса. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за 

активной деятельностью детей во время самостоятельной деятельности 

детей, в ходе режимных моментов и в специально-организованной 

деятельности, а также в процессе анализа продуктов детской деятельности. 

Карты наблюдения детского развития позволяют  фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

различных видах деятельности. Педагогическая диагностика проводится 

всеми педагогами, работающими с детьми. Углубленная психолого-

педагогическая диагностика развития ребенка проводится специалистами: 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом (по рекомендациям ТПМПК) и 

педагогом-психологом.  

 

Перечень диагностических материалов, 

используемых для обследования речевого развития дошкольников учителем - 

логопедом 

1. Пособие «Диагностическая работа в ДОУ» серия «Дошкольник» 

2. Методический комплект Н.В. Нищевой: 

- Речевая  карта  ребенка  с  ОНР  от  4  до  7  лет.  СПб.:  Издательство  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

- Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет. СПб.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

3. Т.Д. Фотекова Тестовая диагностика устной речи. – М.: АРКТМ, 2000 

4. А.М. Быховская, Н.А. Казова «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ИЦ «Владос», 2003 

6. Дидактический материал по обследованию речи детей. О.Е. Грибова, Т.П. 

Бессонова.М.: Аркти, 2001 

7. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб. – М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006 

8. Володина В.С. «Альбом по развитию речи». М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007 

и др. 

 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в МБДОУ, определения 
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их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного 

процесса в МБДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и 

родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. 

Периодичность психологической диагностики: сентябрь, январь, апрель-май 

(для некоторых видов – в течение года). 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

Подготовительный этап: 

- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации; 

- составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей; 

- составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед с 

воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

Адаптационный этап: 

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов 

детского творчества. 

Основной этап: 

-  диагностика. 

Индивидуальный этап: 

- составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

Заключительный этап: 

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 
№ 

п/п 

 

Методика, источник 

Диагнос

тируем

ые 

парамет

ры 

Распределение по возрастным группам 

 

4-5 лет 

5-6 

лет 6-7 лет 

Познавательное развитие 

1. Методика Пьерона-Рузена 

Психодиагностическая 

работа  в начальной школе / 

И.А.Архипова,А.А.Матвеева. 

СПб., «Образование», 1994. 

Внимани

е 

  + 
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2. Найди такую же Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. 

М.,Генезис, 2014 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

3. Лабиринты 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс- диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 

2014. + + + 

4. Домик Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / 

авт.-сост. Ю.А.Афонькина, 

Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 

2011   + 

6. Шифровка 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов 

и педагогов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  + + 

7. 10 слов Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / 

авт.-сост. Ю.А.Афонькина, 

Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 

2011 

Память 

+ + + 

8. 10 картинок 

Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / 

авт.-сост. Ю.А.Афонькина, 

Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 

2011 

 

+ + + 

9. Пиктограммы 

Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов 

и педагогов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 

 + + 

10. Найди домик для картинки 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс- диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

Мышлен

ие 

+ + + 
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11 Нелепицы Психодиагностика 

в дошкольных учреждениях/ 

сост. Н.Д.Денисова. 

Волгоград, 2011. 

 

 + 

 

+ 

12. Рыбка Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. Экспресс- диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

 +  

13. Последовательные картинки 

Микляева Н.В., Микляева 

Ю.В. Работа педагога-

психолога в детском саду. 

СПб, 2011. 

 

 + + 

14. Закончи 

предложениеВеракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов 

и педагогов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 

  + 

15. 4 лишний 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс- диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

 + + 

16. Найди недостающий 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс- диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 

2014 

 

  + 

17. Теппинг-тест Графический 

диктант Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов 

и педагогов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 

   

18. Вырезание по контуру 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс- диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

   

19. Скопируй фразу 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога: 

Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. 
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20. Уложи монетки в коробку 

Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога: 

Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. 

Мотори

ка 

+   

21. Пальчик с носиком 

здоровается Рогов Е.И. 

Настольная книга 

практического психолога: 

Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. 

 

+   

22. Скопируй геометрическую 

фигуру Рогов Е.И. 

Настольная книга 

практического психолога: 

Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. 

 

+   

23. Собери матрешку Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. 

М.,Генезис, 2014. 

 

+   

24. Разрезные картинки 

Диагностический 

комплект«Исследование 

особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов», Н.Я. 

и М.М.Семаго, М. – 2003. 

 

+ + + 

25. Почтовый ящик 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду. М.,Генезис, 

2014. 

 

+   

26. Узнавание перечеркнутых 

изображений 

Диагностический 

комплект«Исследование 

особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов», Н.Я. 

и М.М.Семаго, М. – 2003. 

Восприя

тие 

+ + + 
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27. Узнавание реалистичных 

изображений 

Диагностический 

комплект«Исследование 

особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов», Н.Я. 

и М.М.Семаго, М. – 2003. 

 

+ + + 

28. Узнавание наложенных 

изображений 

Диагностический 

комплект«Исследование 

особенностей развития 

познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов», Н.Я. 

и М.М.Семаго, М. – 2003. 

 

+ + + 

Эмоционально-личностная сфера 

29. Эмпатия 

Авт. С.Т.Посохова, Е.Е.Белан 

Способн

ость 

кэмпати

и __+ +_ +_ 

30. Рисунок человекаВеракса 

А.Н. Индивидуальная 

психологическая 

диагностика ребенка 5-7 

лет: Пособие для психологов 

и педагогов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Личност

ные 

особенн

ости 

+ + + 

31. Рисунок несуществующего 

животного Психологические 

тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. – М.: 

Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2003. 

Разрабо

таннос

ть и 

оригина

льность 

вообра

жения + + + 

32. Рисунок семьи 

Марцинковская Т.Д. 

Диагностика психического 

развития детей. М., 1997. 

 

+ + + 

33. Два дома Психодиагностика 

в дошкольных учреждениях/ 

сост. Н.Д.Денисова. 

Волгоград, 2011. ЦТО 

Межлич

ностные 

отноше

ния + + + 

34. Собчик Л.Н. 

Модифицированный восьми 

цветовой тест Люшера.  – 

СПб., «Речь», 2001. 
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35. Выбери нужное лицо 

Диагностика эмоционально-

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н. Д. Денисова. Волгоград, 

2010. 

Тревожн

ость 

+ + + 

 
 

 

 

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  

ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира и людей; 
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воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не 

могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 

преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого 

все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать 

радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное 

или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов 

одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, 

учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Педагогические работники обучают обучающихся использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой 
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работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а 

также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих 

с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 
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Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

(вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное 

развитие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-
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логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых 

действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителями (законными представителями). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 
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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. 

Методы: 

Методы формирования нравственного поведения: 

 - приучение; 

 - упражнение;  

 - показ действий; 

 - воспитывающие ситуации; 

 - пример взрослых; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- подвижные игры; 

- развлечения; 

- моделирование ситуаций; 

 - руководство деятельностью. 

Методы формирования нравственного сознания: 

- убеждения в форме разъяснения; 

- внушение; 

 - этическая беседа; 

 - чтение художественной литературы; 

 - рассматривание иллюстраций, картин; 

- наблюдения. 

Методы стимулирования: 

- пример; 

 - поощрение;  

 - наказание. 

Средства: 

 - художественная литература; 

 - природа; 

 - собственная деятельность детей; 

 - общение; 

 - уход за растениями; 

 - окружающая обстановка. 

Формы организации трудовой деятельности 
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ПОРУЧЕНИЯ: 

 - простые, эпизодические; 

  - коллективные и индивидуальные. 

ДЕЖУРСТВА: 

 - по столовой; 

 - по подготовке к занятиям; 

 - по уголку природы. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД: 

 - общий труд; 

 - совместный труд. 

Основные методы: 

- подражание; 

- показ; 

- образец; 

- словесная инструкция; 

- объяснение;  

- обсуждение процесса труда и его результатов;  

- оценка; 

- обучение отдельным способам выполнения трудовых операций. 

 

 

2.1.2  Образовательная область "Познавательное развитие"  

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование 



38 
 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим 

разделам: конструктивные игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а 

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

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

этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: 

на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со 

педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются 

произвольность, опосредованность восприятия, пространственные 

отношения, способность создавать целое из частей. С помощью этих игр 

педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо 

действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", 

"Что будем делать потом?"). 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
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элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и 

назначением объектов окружающего природного, животного мира, 

овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений обучающихся о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 
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и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

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

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

Основные формы организации деятельности детей по образовательной 

области «Познавательное развитие»:  

- образовательная деятельность; 

- образовательная ситуация 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- эксперименты; 

- решение проблемных ситуаций; 

- беседы; 

- викторины;  

- рассматривание сюжетных картин; 

- дидактические игры;  

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность;  

- игры-драматизации; 

- сюжетно-ролевые игры и др. 

 

 

2.1.3 Образовательная  область "Речевое развитие" 

  

основными задачами образовательной деятельности с детьми 

является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 
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монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 

здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными; 

 развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к 

подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 
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время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с 

активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями 

с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития 

необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 

развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 
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ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт обучающихся. 
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У обучающихся активно развивается способность к использованию 

речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для  формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, 

в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-

логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 
Методы и  приемы развития речи 

Методы развития речи по используемым средствам: 

НАГЛЯДНЫЕ: 

 - наблюдения 

 - экскурсии 

 - рассматривание  

картин, иллюстраций  

- демонстрация диафильмов 

и кинофильмов, 

видеофильмов;  

-демонстрация наглядных  

пособий;  

- показ изображений с 

применением ИКТ 

СЛОВЕСНЫЕ: 

 - чтение 

 - рассказывание 

 - заучивание наизусть 

 - пересказ 

 - беседа  

 - рассказывание без опоры 

на наглядность 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

 - дидактические игры 

-игры – драматизации 

- инсценировки 

 - дидактические 

упражнения 

 - пластические этюды 

 - хороводные игры 

 -игротерапевтические 

техники  с элементами 

куклотерапии, 

сказкотерапии,  

 

 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности: 

ПРОДУКТИВНЫЕ: 

- обобщающая беседа 

 - рассказывание 

 - пересказ с перестройкой текста 

 - моделирование 

 - творческие задания 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ: 

- метод наблюдения и его 

разновидности 

 - рассматривание картин 

 - чтение художественной литературы 

 - пересказ  

 -заучивание наизусть 
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 - игра – драматизация по содержанию 

лит. произведения 

 

Приемы развития речи 

СЛОВЕСНЫЕ ПРИЕМЫ: 

- речевой образец 

  -повторное 

проговаривание 

 - объяснение 

 - указания 

 - оценка детской речи 

 - вопрос 

 

НАГЛЯДНЫЕ ПРИЕМЫ: 

 - показ иллюстрированного 

материала 

  -показ положения органов 

артикуляции   при обучении 

правильному 

звукопроизношению 

 

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ: 

- словесные игры и 

упражнения 

 - дидактические игры 

 -имитационно – 

моделирующие игры 

- ролевые обучающие 

игры 

 - игровые проблемно – 

практические ситуации 

 

 

2.1.4. Образовательная  область "Художественно-эстетическое 

развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование 
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эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью 

"Художественно-эстетическое развитие", позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

 Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно 

проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и 

"Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности обучающихся с 
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тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления 

о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и 

речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной с педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель 

и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 



49 
 

воспитателей. 

Основные направления образовательной деятельности по разделу   

« изобразительное творчество»: 

- лепка; 

- рисование; 

- аппликация; 

  

Основные формы организации деятельности детей: 

- образовательная деятельность; 

 - образовательные ситуации; 

 - экскурсии; 

- свободная деятельность детей; 

- выставки детского творчества. 

Методы: 

- показ; 

- обследование предметов; 

- объяснение; 

- чтение художественной литературы; 

- игра; 

- использование музыкального сопровождения; 

- рассматривание иллюстраций, предметов искусства.   

Средства изобразительного искусства: 

Произведения изобразительного искусства 

- иллюстрации в книгах; 

- репродукции картин; 

- фотографии произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры; 

- образцы декоративно – прикладного искусства. 

   

Раздел «Музыка» 

Основные формы организации деятельности детей: 

- образовательная деятельность; 

- утренники; 

- праздники; 

- вечера развлечений;  

- досуги;  

- музыкальная деятельность в процессе режимных моментов. 

Методы: 

- совместные действия; 

- словесно – слуховой; 

- беседа;  

- показ;  

- игра;  

- фольклор;  

- двигательные образные импровизации;  

- игры на развитие слухового внимания, памяти;  
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- ритмические упражнения;  

- просмотр видеофильмов, презентаций; 

- рассматривание иллюстраций; 

- практический(разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Средства: 

- фортепиано; 

- музыкальный центр, ЭОР, раздаточный, демонстрационный материал 

 

2.1.5  Образовательная область Физическое развитие  

 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 
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 Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных 

формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка 

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

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

"Физическое развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-
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ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область 

"Физическое развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для 

обучающихся с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое 

развитие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 
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к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники 

привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся 

комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

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

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 
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представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Основные формы организации деятельности детей: 

- образовательная деятельность 

- игры - соревнования; 

- отобразительные игры; 

- сюжетно-дидактические игры; 

- соблюдение режимных моментов; 

- гимнастика ( утренняя, пальчиковая, артикуляционная); 

- самомассаж; 

- психогимнастика; 

- физминутка; 

- закаливание; 

- создание педагогических ситуаций; 

- образовательная деятельность, праздники, развлечения. 

Методы: 

- совместные действия взрослого и ребенка; 

- показ образца выполнения действий; 

- словесная инструкция; 

- объяснение; 

- упражнение; 

- игра; 

- наблюдение; 

- чтение художественных произведений; 

- рассказ; 

- беседа; 

- моделирование. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 Дошкольное образование (ДО)  в МБДОУ может быть получено  

непосредственно при посещении ребенком детского сада, а также вне  

МБДОУ - в форме семейного образования. Форма получения ДО 

определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

 Образовательная организация может использовать сетевую форму 

реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами. 

     Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися 

образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с 

использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. При реализации образовательных 

программ дошкольного образования используются  различные 

образовательные технологии (здоровье сберегающие, личностно – 

ориентированного взаимодействия, проектно-исследовательской 

деятельности, технологии направленные на индивидуализацию 

образовательного процесса и др.), в том числе дистанционные 

образовательные технологии, исключая образовательные технологии, 

которые могут нанести вред здоровью детей. Применение дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Программы осуществляется в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  Формы, способы, 

методы и средства реализации ОП педагоги определяют самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов.  

Конкретное  содержание образовательных областей ОП ДО зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности и др. - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Основными формами организации образовательной деятельности в группах 

являются: 

1) Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы 

организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

2) организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная деятельность), основанная на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения); 

3) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода; 

4) самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

5)) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

     Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности.  
      При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы 

педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и 

разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 
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иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 
 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР воспитатель: 

- организует проведение непосредственно образовательной деятельности по 

всем направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную 

деятельность детей; 

- организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 

развитию мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, 

развитию общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 

- организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

- активно использует в работе с детьми здоровье сберегающие технологии; 

- консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой 

моторики; 

- совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого 

нарушения, совместно с педагогом - психологом участвует в развитии 

психических процессов. 

Учитель-логопед: 

- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический строй, звукопроизношение); 

- составляет индивидуальные планы развития для каждого ребенка, планы 

непосредственно образовательной и совместной деятельности с детьми с 

коррекцией недостатков и проводит их; 

- вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи; 

- консультирует педагогов и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

- информирует родителей о результатах диагностики, о плане 

индивидуального развития; 

- участвует в методических мероприятиях, является активным членом 

ТПМПК; 

- организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Педагог - психолог: 

- создает условия, способствующие охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и 

эффективного развития способностей каждого ребенка; 

- проводит диагностику психических процессов уровня психологической 

готовности к школе; 

- консультирует родителей по вопросам развития ребенка, возникающих 

трудностей и т.д.; 
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- коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного 

общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию 

агрессивности, застенчивости, тревожности; 

- ведет экспертную и просветительскую работу в МБДОУ; 

- проводит организационно-методическую работу с учителем-логопедом, 

воспитателями, музыкальным руководителем. 

Музыкальный руководитель: 

- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

- осуществляет учёт психо речевого и физического развития детей при 

подборе музыкального, песенного репертуара; 

- использует в работе с детьми элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Медицинский персонал: 

- организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно -

эпидемиологических норм и правил; 

- осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

- осуществляет оценку физического развития детей по данным 

антрометрических показателей; 

- осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных 

осмотров. 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии 

воспитателей, учителя - логопеда, педагога - психолога и других 

специалистов образовательного учреждения. Все специалисты работают под 

руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей работы. Совместно все 

специалисты составляют интегрированный календарно - тематический план, 

одновременно решают коррекционно-образовательные задачи (каждый в 

своей деятельности).  

Система основных видов образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной 

образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

В учебном году отводится 1 и 2 недели  сентября, , 2-3 неделя декабря и 3 

и 4 недели апреля для проведения психолого – медико – педагогической 

диагностики развития детей. 
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С 3 недели сентября по 31 мая включительно  проводится организованная 

образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность с 

детьми во всех возрастных группах компенсирующей направленности 

ТНР(ОНР) по образовательным областям и разделам коррекционной работы: 

 
Перечень основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

образовательная область 

Периодичность 

(образовательная нагрузка в неделю) 

5-6 лет 6-8 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(в помещении и  на воздухе) 

 

2 / 40 мин. 

1 / 20 мин. 

 

2 / 50 мин. 

1 / 25 мин. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие математических 

представлений 

1 / 20 мин. 2 / 50 мин. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно - 

исследовательская деятельность 

1/ 20 мин. 1 / 25 мин. 

Развитие психических функций 

(педагог – психолог) – по 

подгруппам 

1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи и восприятие 

художественной литературы 

(воспитатель – 1; учитель – 

логопед) 

3 / 60 мин. 3 / 75 мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 / 20 мин. 1 /25 мин. 

Лепка 0,5 / 10 мин 0,5 / 12,5 мин 

Аппликация 0, 5 / 10 мин. 0, 5 / 12,5 мин. 

Музыка 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 

Итого: 13 / 260 мин. 14 / 350 мин. 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Образовательная нагрузка в первой половине дня не более 2–х 

организованных образовательных деятельностей. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня. 

Для детей с ОВЗ устанавливаются каникулы 1 – 2 недели января. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и иные занятия художественно- эстетической  

и физкультурно- оздоровительной направленности . 

С целью предупреждения утомляемости детей, на занятиях планируется 

частая смена деятельности. Используются физкультурные минутки 



60 
 

профилактической направленности: для снятия мышечного напряжения, 

предупреждения зрительного, умственного утомления.  

В летний период (июнь - август) детский сад работает в каникулярном 

режиме, во время которого проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные и физкультурные). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а так же проводятся праздники, 

развлечения, досуги, экскурсии. 

Используются такие педагогические технологии:  

- здоровье сберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

- мнемотехника, моделирование; 

-социально-коммуникативные (утренний, вечерний круг; календарь 

планирования жизни группы на день, неделю, дети- волонтеры, коллективная 

проектная деятельность и др.) 

- информационно – коммуникативные.  

Информационно-коммуникационные технологии 

технологии, в которых используются мультимедийные презентации; 

технологии, в которых используются информационно-обучающие 

компьютерные  игры; 

технологии, в которых используются тестирующие программы; 

Мультимедийные презентации - это наглядность, дающая возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Информационно-обучающие программы для дошкольников позволяют 

моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых тем. 

Тестирующие программы могут быть использованы для психолого - 

педагогической оценки развития детей дошкольного возраста. 

 

Формы: беседа, занятия, опыты, экспериментирование, игровые 

упражнения, игры – дидактические, подвижные, проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, проблемно-поисковые ситуации, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры. 

Приемы: показ, объяснение, обучение, наблюдение, напоминание, 

похвала, художественное слово, сопровождение действий речевым 

комментарием, сюрпризные моменты, практическое экспериментирование, 

пословицы, потешки, совместные действия с ребенком, действия по 

подражанию, социо - игровые приемы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик связаны с формированием у ребенка в период дошкольного 

детства способов самоопределения и самореализации, обеспечивающих 

реализацию универсальных культурных умений, которые 

совершенствуются в течение всей последующей жизни ребенка. 

Культурные умения включают в себя готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 
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- содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 Культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

самостоятельной деятельности детей. При этом используется система 

здоровьесберегающих технологий, которая учитывает: 

- анализ данных о состоянии здоровья и уровня физического развития детей; 

- возрастные особенности детей; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

- разнообразные виды активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и  

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик осуществляется преимущественно в подгрупповой форме. 

 
Культурные практики Содержание культурной практики 

 Совместная игра 

воспитателя и детей 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение игровых умений необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения   Носят проблемный характер  и  заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в решении которой они принимают 

непосредственное участие. 

 Творческая 

мастерская 

 

 Представляет детям условия для  использования и 

применения имеющегося опыта в практической 

деятельности. Мастерские разнообразны по своему 

содержанию:  конструктивно- модельная деятельность 

(работа с тканью, природным и бросовым материалом, 

разнообразными видами конструкторов, приобщение к 

декоративно- прикладному искусству, коллекционирование  

и др. Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, 

рисунка, мелодии, предмета, воспоминания. Далее работа с 

самым разнообразным материалом и обязательное 

включение детей в рефлексивную деятельность (Чему 

удивились? Что узнали? что порадовало? 

Результатом работы является продукт детской 

деятельности: 
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книги - самоделки, маршруты путешествий в природу, 

схемы построек, оформление коллекций, создание 

продуктов детского творчества 

Музыкальная и 

театральная гостиная 

Восприятие  музыкальных и литературных произведений,  

творческая деятельность детей, свободное общение 

педагога с детьми на основе литературного и музыкального 

материала 

 Проектная 

деятельность 

Приобщение детей к русской культуре, познавательно- 

исследовательской деятельности. Знакомство в игровой 

форме с обычаями и традициями русского народа,  

объектами живой и неживой природы  и др. Обогащение  

опыта  детей через участие в практической деятельности: 

песенной, игровой, трудовой, исследовательской и др. 

В группах для детей с ТНР воспитатель планирует виды совместной 

образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, неделю и на 

каждый рабочий день месяца. Специалисты (учитель – дефектолог, учитель-

логопед, педагог – психолог) планируют подгрупповую работу на неделю, 

индивидуальную на каждый день. Для детей со сложными дефектами 

планирование ведется индивидуально на каждого ребенка. 

Музыкальную, культурную и досуговую деятельность проектирует и 

планирует музыкальный руководитель в соответствии календарными 

праздниками и событиями. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется 

как на проведение режимных моментов, так и на всю образовательную 

деятельность. Образовательная деятельность организуется как партнерская 

форма организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей), которая включает 

различные виды детской деятельности. 

При планировании работы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей: формы работы, органичные для организации 

какого-либо вида детской деятельности, могут быть использованы и для 

организации других видов детской деятельности. 

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную 

мотивацию при организации детских видов деятельности для решения 

образовательных задач, а также поддерживают познавательную активность 

детей через создание целой системы интересов, значимых для ребенка, а не 

через формальный авторитет взрослого человека. 

Система основных видов образовательной деятельности разработана в 

соответствии с максимально допустимым объемом недельной 

образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и 

дополнениями). 
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2.3. Взаимодействие педагогов с детьми 

Особенности 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 
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психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей.  

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 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. 
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2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителям (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

 Основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

(законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
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коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 

 Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями): 

-организация преемственности в работе Организации и семьи по 

вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

          -гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Сбор и анализ информации: 

- сбор информации о ребенке (состояние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), психологическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный лист); индивидуальные 

особенности ребёнка (личностные, поведенческие общения); выявление 

детей и семей группы «риска»); 

- о семье (состав семьи; материально-бытовые условия; психологический 

микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов 

семьи; заказ на образовательные и оздоровительные услуги; позиция 

родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель активный участник, 

партнёр);  

- опрос, анкетирование, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые в основном 

психологами; 

- анализ информации. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление  информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, совместные мероприятия с детьми и 

родителями, совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), совместное оформление групп и учреждения, участие 

родителей в работе Совета ДОУ, работа родительского комитета. 

3. Образование родителей: 

- проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

создание библиотеки (медиатеки); 

4. Совместная деятельность: 
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- привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации 

тематических праздников, конкурсов, организация экскурсий (в театр, музей, 

библиотеку, детскую школу искусств), семейных праздников, 

природоведческих экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 Взаимодействие с родителями детей, нуждающихся в коррекционно-

развивающем обучении 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-

развивающей работы является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку, который испытывает 

трудности в своем развитии. 

Коллективные формы общения 

- общее родительское собрание (1 -2 раза в год); 

- групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже 

трех раз в год); 

- открытые мероприятия для родителей (январь, май). 

Планируются на основании запросов родителей: 

-  семинары; 

- «круглые столы»; 

-  «плановые консультации»; 

- «тематические доклады»; 

Индивидуальные формы работы семьей: 

 - анкетирование и опросы; 

 - беседы и консультирование специалистами (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями); 

 - консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине 

дня. 

Взаимодействие педагогов с родителями носит: 

- личностно-ориентированный характер через определение форм 

сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического 

опыта родителей. 

В МБДОУ функционирует консультативный пункт для родителей 

(законных представителей) и детей, не посещающих МБДОУ. 
Цель создания консультативного пункта - обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), 

поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательное учреждение. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в 

консультативном пункте проводится в различных формах: групповых, 

индивидуальных, размещения информации для родителей на сайте МБДОУ. 

Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей 

(законных представителей). 
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Деятельность консультативного пункта выстроена на основе «Положения о 

консультативном пункте в МБДОУ № 21 «Золотой ключик», режима работы. 

Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского 

сада, ее целостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса 

управления МБДОУ. Управление предусматривает усиление общественной 

составляющей. Главными органами управления по взаимодействию семьи и 

детского сада является Совет МБДОУ. 

Один раз в год на сайте МБДОУ размещается Публичный ежегодный 

доклад руководителя дошкольного образовательного учреждения – форма 

широкого информирования родителей, социальных партнеров, 

общественности об образовательной деятельности МБДОУ за год.  

В МБДОУ работает Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса.  

Ежегодно, в апреле месяце, в МБДОУ проводится мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей (законными представителями) 

образовательными услугами МБДО и 1 раз в три года независимая оценка 

качества  образования. 

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с родителями воспитанников 

осуществляется на основе широкого вовлечения родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность и увеличении числа родителей 

участвующих в управлении МБДОУ.  

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 21 « Золотой ключик» 

комбинированного вида  (далее – Рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад  № 21 

« Золотой ключик» (далее – МБДОУ Детский сад №21 « Золотой ключик») и 

является компонентом основной образовательной программы   дошкольного 

образования. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ Детский сад №21 « Золотой ключик» 

разработана в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3.Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).. 
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4.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р).     

5.С учетом: примерной  рабочей программы воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 01 июля 2021г. № 2/21;  

методических рекомендаций по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в МБДОУ №21 «Золотой ключик» предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Программа воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в  МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 
 

http://form.instrao.ru/
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Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- 

нравственного воспитания 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей ООП ДО согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного  образования. 
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 2.5. 1. Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

Цель воспитания – личностное развитие дошкольников, в том числе 

детей с ОВЗ, создание условий для их позитивной социализации, 

приобретения первичного опыта деятельности и поведения на основе 

базовых  и инструментальных ценностей Достижение цели происходит через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения 

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе и спроектированными с учетом 

мнения родителей, профессионального сообщества МБДОУ. 

     Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  

личности ребенка единому  уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его  личности.  Сотрудничество,  партнерские  

отношения  являются  важным  фактором успеха в достижении цели.  

 

Задачи 

№

п/п 

Возрастн

ой 

период 

 Задачи воспитания  Планируемые результаты 

1. 2месяца - 

1 год 

- сохранять и укреплять здоровье детей, 

обеспечивать их полноценное физическое 

развитие; 

- поддерживать эмоционально - 

положительное состояние каждого ребенка; 

 

- физическое развитие 

соответствует возрастным 

показателям; 

-  педагоги  поддерживают 

эмоционально- положительное 

состояние каждого ребенка. 

 

2. 1год-3 

года 

- развивать положительное отношение 

ребенка к себе (образ «Я» и другим людям 

(семья, детский сад, Родная страна); 

- формировать коммуникативную и 

социальную компетентности; 

- развивать  у  детей  интерес  к  

эстетической  стороне  действительности; 

ознакомление  с  разными  видами  и  

жанрами  искусства  (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей 

- способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в общении 

со взрослыми;  

− совместно взаимодействует с одним 

или несколькими детьми; 

− проявляет независимость, позицию 

«Я сам!». 

- имеет первоначальные 

представления о семье, детском саде, 

городе в котором живет; 

-сформированы   элементарные 

навыки аккуратности, опрятности; 
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ценностей здорового образа жизни; 

– формировать   элементарные навыки 

аккуратности,  опрятности, стремление  

быть  причастным  к  труду  взрослых, 

стремление оказывать посильную помощь, 

 поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в 

том числе творческой; 

- воспитывать элементарные культурно - 

гигиенические навыки в процессе 

умывания, принятия пищи, одевания и др.; 

- формировать  представление  о  городе,  в 

котором живет ребенок; 

- воспитывать простейшие навыки 

безопасного поведения в природе, в 

помещении группы, на улице. 

 

-проявляет интерес к познанию 

окружающего мира;  

− эмоционально реагирует на 

доступные произведения русского 

народного творчества; − 

эмоционально воспринимает 

произведения искусства, музыки, 

народного творчества; − проявляет 

интерес к художественно-творческой 

деятельности (рисованию, лепке, 

конструированию и т.д.); 

− эмоционально реагирует на красоту 

в природе, быту и имеет 

первоначальные  представления о 

безопасности поведения в быту, в 

МБДОУ, на природе; 

-выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.;  

− соблюдает гигиенические 

процедуры (чистит зубы, умывается и 

т.д.);  

правила безопасности  

3. 3года-8 

лет 

- создание  благоприятных  условий  для  

гармоничного  развития  каждого ребенка  в  

соответствии  с  его  возрастными,  

гендерными,  индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- формирование  ценностей  здорового  

образа  жизни,  инициативности, 

самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка;  

- организация  содержательного  

взаимодействия  ребенка  с  другими  

детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека;  

-  воспитание  патриотических  чувств,  

любви  к  стране, малой родине,  гордости  

за  ее достижения; 

 - развитие личностных качеств  на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения; 

 -воспитание чувства собственного 

достоинства в процессе освоения разных 

видов  социальной  культуры,  в  том  числе  

и  многонациональной  культуры  народов 

России и мира, умения общаться с разными 

людьми; 

- углублять  представления  детей  о  

правилах  безопасного  поведения  и  

-проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места 

в коллективе сверстников в детском 

саду и  других общностях; 

- самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом;  

-активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании ; 

 - способный  видеть прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основами 

художественноэстетического вкуса; 

- эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

произведений искусства; 

 - способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций; 

 -принимает участие в проектной и 
исследовательской деятельности 

экспериментировании;  
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умение следовать  им  в  различных  

ситуациях;   

- сформировать  систему  ценностей,  

основанную  на  непотребительском 

отношении  к  природе  и  понимании  

самоценности  природы;   

- развивать предпосылки  восприятия  и  

понимания  произведений  искусства  

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж,  

натюрморт);  художественных  

литературных  произведений  и  музыки;   

 - воспитывать интерес  к русскому  языку,  

языкам  других  народов;   

- поощрять  проявления  морально-волевых 

качеств; 

- воспитывать уважение к труду взрослых, 

формировать  элементарные навыки 

трудовой деятельности; 

- воспитывать  культуру общения, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, взрослым и пожилым людям; 

- воспитывать толерантное отношение  к 

людям разных национальностей; 

 

 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с  обучающими и развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

2.5.1.1 Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой  рабочей программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 
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личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

 При  разработке  и реализации Программы воспитания  коллектив 

руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

2.5. 1.2. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни  МБДОУ №21 «Золотой ключик» 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

МБДОУ) У 

Уклад МБДОУ определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в 

МБДОУ. Ценности воспитания, заданные укладом МБДОУ, принимаются 

всеми без исключения. Внутри воспитательного пространства рождается 

команда, коллектив, сообщество, общность. Уклад определяет специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни группы. Основой реализации Программы 

воспитания являются  тематический поход к организации 

жизнедеятельности детей в МБДОУ. Каждая неделя заканчивается 

итоговым мероприятием (событием), которое организуется в различных 

формах (праздники, развлечения, проектная деятельность, акции, выставки и 

др.), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей. Каждая из тем 

представлена в соответствующем модуле. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в МБДОУ. 

Традиционные мероприятия - 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. В ДОУ 

существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие 
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личностных качеств обучающихся. Цель проведения традиционных 

мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного пространства для 

формирования социального опыта воспитанников в коллективе других детей 

и взрослых. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. Традиционным для ДОУ является 

проведение: - общественных праздников («День Матери», «День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства») и др.; - сезонных праздников («Праздник осени», 

«Новый год», «Масленица») и др.; тематических мероприятий («День 

Здоровья», «Неделя безопасности», «Неделя науки») и др.; - социальных и 

экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Подари пернатым дом», «Эколята-защитники природы») и др.;   

Модуль «Организованная образовательная деятельность» В ДОУ 

процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Усилена 

воспитательная составляющая организованной образовательной 

деятельности, где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность 

и др. В содержание организованной образовательной деятельности 

включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. Цель 

деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех пяти 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», где применяются такие методы 

работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, 

обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то 

действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Модуль «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов» 

Утренний отрезок времени 7.00-9.00 Дневной отрезок времени 09.00-15.00 

Вечерний отрезок времени 15.00-17.30 -взаимодействие с семьёй; - игровая 

деятельность; -физкультурно- оздоровительная работа; -завтрак; -совместная 

деятельность -игровая деятельность; -второй завтрак; -прогулка: 

физкультурно-оздоровительная работа, совместная деятельность воспитателя 

с детьми по реализации проектов, экспериментальная и опытническая 

деятельность, трудовая деятельность в природе, -взаимодействие с семьёй; - 

игровая деятельность; -физкультурно – оздоровительная работа; -совместная 
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деятельность воспитателя с детьми; воспитателя с детьми в ходе режимных 

моментов; -индивидуальная работа; -самостоятельная деятельность детей по 

интересам. индивидуальная работа; -самостоятельная деятельность детей по 

интересам; -различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем. -индивидуальная работа; -прогулка; -свободная 

самостоятельная деятельность детей по интересам 
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Модель уклада МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - профессионализма; 

- сотрудничества и 

взаимопомощи; 

- самостоятельности и 

законопослушности 

-  саморазвития 

- Взаимоуважения; 

- ценность взросления; 

- толерантности; 

-  безопасности 

жизнедеятельности 

 

Реализуются через: 

- различные формы организации распорядка дня, циклов жизни МБДОУ   

( тематические недели,   календарный план  воспитания, культурные практики) ; 

- традиции    МБДОУ с учетом специфики региона, города;  преемственность. 

 

ЧЕЛОВЕК 

Базовые ценности 

- Родины и природы; 

-человека, семьи, 

дружбы; 

-знания 

- Здоровья; 

-труда; 

- культуры и красоты 

- добра 

Инструментальные 

ценности 
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Уклад, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями,  между детьми. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Ценностно - смысловое наполнение жизнедеятельности МБДОУ 

определено  локальными нормативными актами: Уставом МБДОУ №21 

«Золотой ключик», Правилами внутреннего трудового распорядка, Режимом 

занятий, Порядком приема на обучение по основным образовательным 

программам,  Режимом дня и др. 

 

2.5.1.3 Воспитывающая среда МБДОУ 

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. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда в МБДОУ №21 «Золотой ключик» строится по 

трем линиям: 

 - «от взрослого», который создает развивающую предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «в процессе совместной деятельности ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 



80 
 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

 

2.5.1.4. Общности (сообщества) МБДОУ 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ 

организована работа следующих   общностей (сообществ) 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 

всеми сотрудниками МБДОУ. Участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 -мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно 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, толерантность и др.) 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед  детьми, взрослыми за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

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 

МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному члену общности, 

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 обладает своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и ответственности. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка.  Общаясь, взаимодействуя  друг с 

другом, дети  познают 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,  формировать отрицательное отношение к плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются  

Разновозрастные детские общности 

      В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми в процессе волонтерской деятельности, 

разновозрастного общения в процессе совместной подготовки и проведения  

культурно - досуговых мероприятий, при использовании технологии 

«Клубный час» «Марафон предприимчивости» и др. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, кроме 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 общения детей дошкольного возраста в разновозрастных  

детских общностях обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей  среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой 

тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада. 

 

2.5.1.5. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой  

человек растет и живет. 

МБДОУ №21 «Золотой ключик» расположен в третьем микрорайоне г. 

Шарыпово, в непосредственной близости от МБДОУ расположены: СОШ 

№8, школа Искусств, городская библиотека, МБДОУ №22 «Журавушка», 
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МАДОУ № 6 «Золушка», стадион «Энергия», спортивный комплекс 

«Сибирь». Социальными партнерами учреждения являются  различные 

учреждения: ГИБДД,  ГДК, ШЦРБ, музейно - выставочный комплекс, ДЮЦ, 

Совет ветеранов, городская библиотека  и другие. 

 Природные климатические и географические особенности г. Шарыпово и 

района: г. Шарыпово расположен на стыке географических природных зон в 

западной части Красноярского края. Для местности характерна 

продолжительная холодная зима и относительно теплое, но короткое лето.  

Шарыповский район называют краем голубых озер, на его территории 

находится 273 озера. Природа поражает красотой и многообразием 

ладшафтов: равнины, высокогорья, а также своей неповторимостью и 

уникальностью флоры и фауны. 

 В образовательном процессе учитываются: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, прилет птиц и т. д.), 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны природы 

Красноярского края, г. Шарыпово и Шарыповского района, длительность 

светового дня.  Из - за продолжительной зимы дети болеют распираторно – 

вирусными инфекциями, поэтому в  воспитательно - образовательный 

процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, предупреждение утомляемости и формирование ценностей здорового 

образа жизни. Процесс воспитания и обучения в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее,  календарный график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: - 

холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм деятельности; - теплый период − оздоровительный (июнь-август), для 

которого составляется другой режим дня. В теплый период – 

устанавливаются каникулы, в период которых отменяется   организованная 

образовательная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги, праздники, развлечения. В теплый период – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе, в совместной 

деятельности с педагогом и самостоятельной деятельности  детей по 

познанию окружающего мира, приобщению к  нормам культурного 

поведения и общения. Воспитанники знакомятся с климатическими 

особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают. В совместной и самостоятельной художественно-эстетической 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструктивно - модельная 

деятельность и др.) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения   растущие на территории региона, г. 

Шарыпово и др.  Происходит организация активной деятельности детей по 

освоению «Экологической тропы», находящейся на территории МБДОУ. 
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     Сотрудничество  между МБДОУ и социальными структурами 

происходит на договорной основе, а также в рамках выстраивания 

взаимодействия на основе совместных планов и  путем регистрации детей 5-

7лет в Навигаторе дополнительного образования Красноярского края с целью 

посещения детьми учреждений дополнительного образования г. Шарыпово и 

студий дополнительного образования в  нашем образовательном учреждении. 

Изменения направлены на совершенствование форм сотрудничества более 

интересных и привлекательных для детей. 

  Учитываются демографические особенности: состав семей воспитанников 

(многодетная семья, один ребенок в семье, национальный состав и др.).  

Город  Шарыпово, многонациональный город, МБДОУ посещают дети 

разных национальностей (русские, башкиры, татары, азербайджанцы и др.), 

поэтому поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников  МБДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

национальной культуры и культурой народов, проживающих на территории 

Красноярского края, г. Шарыпово. С учетом национально-культурных 

традиций народов, проживающих на территории  Красноярского края, 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, 

поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора, народных художественных промыслов и др.  Дети, родители, 

педагоги ежегодно участвуют в  различных городских мероприятиях. 

   В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание 

тематических мини-музеев. Особое внимание отводится формированию у 

детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в 

качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные 

ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности,  том числе национальностям, 

проживающим на территории г. Шарыпово (многонациональный город, 

связано с приездом из бывшего СССР людей из различных республик на 

молодежную стройку «КАТЭК»). 

     Взаимодействие с семьями воспитанников, освоить новые формы, 

методы работы, связанные с поддержанием и построением партнерских 

взаимоотношений. 

«Партнерство»- деление на равные части взаимодействующих субъектов. 

Следует понимать, что любое взаимодействие предполагает взаимное 

воздействие, активность и обязательное прохождение этапов, на которых 

происходит смена позиций и ролей участников общего процесса. 

Свою деятельность педагоги и администрация  МБДОУ выстраивают  на 

основе продуктивного взаимодействия с семьями воспитанников. 

Получаемые родителями (законными представителями) знания, на основе, 

проводимой в  МБДОУ просветительской работы, являются не целью, а 

средством решения имеющихся проблем. На наш взгляд, формы 

взаимодействия должны  обеспечивать активную позицию не только 
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педагогов, но и родителей (законных представителей): клубы для родителей, 

педагогические гостиные,  совместная проектная деятельность, марафоны 

предприимчивости  и  др. Повышается роль участия родителей в Управлении 

МБДОУ, создании образовательной среды, в совместном проведении 

мероприятий по развитию и воспитанию детей. 

 

2.5.1.6. Деятельности и культурные практики в  МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО (предметная, игровая, 

конструктивно - модельная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

музыкальная и др.) В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

     К культурным практикам относятся все виды  исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно - коммуникативных, 

художественных и других  способов действий ребенка, на основе которых 

формируются его привычки, пристрастия, интересы, излюбленные занятия,  

стиль поведения и даже черты характера.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и  творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается  

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

осуществляется преимущественно в подгрупповой форме. 

Культурные практики, содержание культурной практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей    Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение игровых умений необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
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 Ситуации общения.   Носят проблемный характер  и  заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении 

которой они принимают непосредственное участие. 

 Творческая мастерская 

 Предоставляет детям условия для  использования и применения имеющегося 

опыта в практической деятельности. Мастерские разнообразны по своему 

содержанию:  конструктивно- модельная деятельность (работа с тканью, 

природным и бросовым материалом, разнообразными видами конструкторов, 

приобщение к декоративно-прикладному искусству, коллекционирование  и 

др. Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, рисунка, мелодии, 

предмета, воспоминания. Далее работа с самым разнообразным материалом и 

обязательное включение детей в рефлексивную деятельность (Чему 

удивились? Что узнали? что порадовало? 

Результатом работы является продукт детской деятельности: 

книги - самоделки, маршруты путешествий в природу, схемы построек, 

оформление коллекций, создание продуктов детского творчества 

Музыкальная и театральная гостиная.  Восприятие  музыкальных и 

литературных произведений,  творческая деятельность детей, свободное 

общение педагога с детьми на основе литературного и музыкального 

материала 

 Мини – музеи. Приобщение детей к русской культуре. Знакомство в 

игровой форме с обычаями и традициями русского народа, природой родного 

рая, Сибири, русской народной игрушкой и народными промыслами.  

Обогащение  культурного опыта  через участие в практической деятельности: 

песенной, игровой, трудовой («встречаем гостей», «украшаем избу к 

празднику», и др. 

     Самостоятельную  деятельность дети  организуют в различных центрах 

развития.  Педагог создает условия,  для того, чтобы детская деятельность   

была направлена на обогащение детского развития и воспитание 

коммуникативных умений, приобретение ценного социального опыта. 

  

 Осенний марафон.  Ориентирован на знакомство и объединение 

обучающихся. Организуется как игра (квест - игра) по станциям с 

выполнением интересных заданий, позволяющих развивать ловкость, 

смекалку, умение договариваться и сотрудничать  

 

2.5.1.7 Требования к планируемым результатам освоения  

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  
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Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне  МБДОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

2.5.1.8. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотичес

кое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный,  проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познаватель

ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровите

льное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 
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Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

2.5.1.9. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направлен

ия 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриоти

ческое 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальн

ое 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества,правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавате

льное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическо

е и 

оздоровит

ельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико- Культура Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
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эстетическ

ое 

и красота в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 Духовно - 

нравствен

ное 

жизнь, 

милосерд

ие, добро 

 - имеют социокультурный  опыт в его культурно-историческом и 

личностном аспектах в соответствии с возрастом; 

- имеют понимание о  добре и зле, проявляют  сочувствие  и 

милосердие  к  людям, животным насекомым, птицам в ситуациях 

требующих  их проявления  

 

Раздел II. Содержательный 

2.5.2. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.5.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает 

из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1)формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

народов, проживающих на территории региона, г. Шарыпово; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям и традициям 

обычаям народов, проживающих на территории Красноярского края, г. 

Шарыпово;   

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.5.2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. 
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Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о 

мире профессий взрослых (ранняя профориентация), появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

     1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

    2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), толерантности, коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

 3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель использует разнообразные 

формы, подходы  к детской деятельности: 

-организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

-воспитывает у детей навыки поведения в обществе; 

- учит детей сотрудничать, организуя групповые, подгрупповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

-учит детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

-организует  коллективные нормативные проекты; 

-создает доброжелательный психологический климат в группе; 

- применяет разнообразные ритуалы и традиции МБДОУ, группы, города: ( 

«утренний, вечерний сбор», «День именинника», « День рождения  детского 

сада», «День города»,  организует экскурсии в школу, библиотеку, и др., 

целевые прогулки (1 раз в месяц) в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием МБДОУ и др.) 
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2.5.2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины  мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2)формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3)приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования 

-внутренние ресурсы: мини - музеи, экологическая тропа, «сенсорная 

дорожка »(в коридоре МБДОУ), холл по ПДД и др. 

2.5.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит  в основе всего 

 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
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-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников территории культурно-

гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.2.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и осознание нравственной стороны труда. 
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Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3)Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель  МБОУ в процессе 

воспитательной работы должен: 

- показывать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.5.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1)формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2)воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

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

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной  страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6)формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

МБДОУ  акцентирует свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь  МБДОУ, организацию выставок, 

концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 -    реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.5.2.7 Духовно-нравственное направление воспитания. 
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Цель: духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- 

нравственного направления воспитания. 

 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. 

 

2.5.2.8 Особенности реализации воспитательного процесса 

При выстраивании воспитательного процесса в МБДОУ №21 «Золотой 

ключик» педагогический коллектив использует ресурс социального 

окружения. В соответствии с годовым планом работы детской городской 

библиотеки для детей организуется посещение развлекательных и 

познавательных мероприятий, игровой комнаты. Воспитанники посещают 

концерты в школе искусств, музее занимательных наук (СОШ №8), ежегодно 

принимают участие в городском фестивале «Содружество», используется 

ресурс Азербайджанской диаспоры г. Шарыпово. 

      Педагоги  в практической деятельности с детьми используют 

разработанные и реализуемые в дошкольном образовательном учреждении 

парциальные программы: «Программа обучения детей правилам пожарной 

безопасности»,  «Программа  по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма» и др. 

 В своей профессиональной деятельности педагоги МБДОУ применяют  

разнообразные методы, приемы, подходы в воспитании дошкольников 
 Методы, приемы, средства воспитания Описание 

Метод приучения ребенка к 

положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных 

привычек. 

Смысл метода заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе  

 Упражнение Упражнение предполагает включение детей 

в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и 

взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых 

ситуациях 

Метод- показ действия С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность 

Метод организации деятельности воспитатель, организуя разнообразную 

деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам 

самим обдумать, что и для чего надо делать, 

как спланировать и разделить работу и т. п. 
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Педагог помогает своим воспитанникам 

правильно оценивать и общие результаты, и 

трудовые усилия каждого. 

Наблюдение Воспитывает инициативность, 

самостоятельность, умение делать 

простейшие умозаключения 

Труд и игра являются и средствами, и 

методами воспитания. 

игра – действенный метод воспитания в 

сфере личностного развития. Ценность ее 

как средства и действенного метода 

воспитания в том, что эта деятельность дает 

ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать 

цели, подбирать материалы и находить 

средства осуществления замысла. 

- беседы воспитателя на этические темы;  

− чтение художественной литературы и 

рассказывание;  

− рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций, видеофильмов; 

- виртуальные экскурсии; 

- ситуации общения и др. 

Такие методы используются, главным 

образом, для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений 

и превращения моральных представлений в 

мотивы поведения. 

 Метод убеждения и положительного 

примера 

  

Чаще всего используются при 

повседневном общении взрослого с детьми. 

Они могут иметь положительное 

воздействие. В поощрениях и наказаниях 

чаще всего фиксируется результат 

воспитания в сфере личностного развития. 

Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки 

взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. 

Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение 

имеет данный поступок не только для 

самого ребенка, но и для близких ему 

людей. Степень поощрения, его частота 

должны соотноситься со стремлением и 

старанием ребенка поступать хорошо. 

Важно замечать и малые достижения детей, 

особенно если ребенок приложил усилия, 

чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах 

вопрос о достижениях детей, о том, 

достойны ли они одобрения, похвалы, 

целесообразно обсудить во время общей 

беседы. Прежде чем поощрять ребенка, 

нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных 

усилий, общественное значение его 

хорошего поведения, конкретного поступка. 
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Используются технологии, формы , подходы: 

- Личностно- ориентированная технология; 

Личностный подход предполагает отношение к каждому ребѐнку, как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  В 

практической деятельности личностный подход оказывает огромное 

значение на: 

 - приоритетное формирование базиса личности ребенка;  

- мотивацию всего образовательного процесса. Ребенок усваивает 

образовательный материал только тогда, когда он для него из объективного 

(существующего независимо от человека) становится субъективным 

(личностно значимым);  

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 

(партнерских) отношений между взрослыми и детьми.  

- новая форма деятельности « Марафон предприимчивости»; 

 В рамках  применения данной формы  деятельности в детском саду 

организуются различные марафоны: «Осенний  марафон» (квест – игры, 

совместные с родителями  выставки, конкурсы  и др.; 

марафон к Дню рождения детского сада «Оглянись вокруг и покажи 

себя»: дети готовят друг другу подарки, организуются конкуры рисунков  

« Мой любимый детский сад», « Мой воспитатель – самый лучший»,  

проводится  « Разноцветный флешмоб» и др. 

- технология « Утренний сбор», «Вечерний сбор» и др. 

 Наличие в  общеразвивающих группах детей с ОВЗ (инклюзия), а в 

группах компенсирующей направленности детей с ТНР(ОНР) предполагает 

использование педагогами принципа вариативности в воспитательном 

процессе. В работе с детьми с ОВЗ применяется  технологии 

«сказкотерапия»,  «психогимнастика», «суджок - терапия» и др.  Особое 

место отводится воспитанию речевой культуры, умений общения, 

взаимодействия.  Важная составляющая воспитательного процесса- 

праздники, досуги, конкурсы, выставки, Дни здоровья. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, 

являются важными составляющими ритуалами группы, МБДОУ. Решение 

воспитательных задач происходит в тесном сотрудничестве с специалистами: 

педагогом - психологом, учителем - логопедом, музыкальным 

руководителем,  ПДО, инструктором по физкультуре. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. 

 По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка 

меняется, совершенствуется от простого к более сложному. 

 



99 
 

2.5.2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала для построения 

социальной ситуации развития ребенка  взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей  раннего  и дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ,  в МБДОУ №21 « Золотой ключик» строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада  МБДОУ. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников,  позитивного воздействия на семейное 

воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

сотрудничества и взаимодействия: 

. 1. Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. Необходимо, как для выяснения особенностей семейного 

воспитания, так и для установления контактов с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет 

педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в 

которой он живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении 

дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на то, 

какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам 

темы бесед с родителями (законными представителями), содержание 

консультаций, содержание наглядной информации на 52 информационном 

стенде  МБДОУ, в групповых уголках и на официальном сайте.  

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальной работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может быть и 

заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и возникает в 

связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, 

так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну 

реакцию родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в 

результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. Но если 

возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог 

должен проанализировать с его родителями (законными представителями), 
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следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы 

предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор 

заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они 

воспитывают ребенка, что и как следует изменить.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультаций зависит от актуальных вопросов родителей (законных 

представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере личностного 

развития. 4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний 

определяется программными задачами воспитания детей того или иного 

возраста в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от 

тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе 

сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 

представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, 

проводит анкетирование представителей родительской общественности. На 

собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, 

иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На 

родительских собраниях необходимо широко использовать технические 

средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, 

прослушивания рассказов детей.  

5. Дни открытых дверей, открытые показы ООД, тематические 

развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры, квесты  

Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу  МБДОУ, методы обучения и 

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь детского сада позволяет родителям (законным 

представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер 

взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту.  

6. Наглядная информация, размещается на официальном сайте 

МБДОУ и на информационных стендах для родителей. 

 При решении  совместных воспитательных задач  с родителями 

учитываются индивидуальные особенности детей, климатические и  

региональные  условия  Красноярского края и г. Шарыпово, задачи ООП ДО, 

а также потребности, запросы  семей воспитанников и социума. 

          7.Участие в социальных акциях вместе с родителями способствует 

формированию у детей фундамента духовно-нравственного воспитания, у 

них складывается представление о следующих понятиях: любовь к Родине, 

доброта, сострадание, ценности семьи, уважение к старшим. 
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 Применяются партнерские формы взаимодействия: 

- «Семейная гостиная», «Театр - детям», «Марафон предприимчивости» и др. 

         Особенности взаимодействия с родителями детей  ОВЗ  прописываются 

в Адаптированной основной образовательной программе и адаптированной 

образовательной программе ребенка.  Особое внимание уделяется оказанию 

помощи родителям в вопросах  сопровождения и развития, социализации 

детей, их интеграции в общество. А главная задача воспитателя и родителей 

сделать пребывание ребенка с ОВЗ в группе интересным и полезным для 

него. 

                                Раздел III. Организационный 

2.5. 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. Уклад задает и удерживает ценности 

воспитания – как инвариантные, так и свои собственные (вариативные), – для 

всех участников образовательных отношений: руководителей МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни МБДОУ и направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования. 

Уклад и главная его составляющая «человек» определяют особенности 

воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 
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ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Программа воспитания  МБДОУ 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. 

2.5. 3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События  МБДОУ 

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 МБДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ осуществляется 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 
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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, старшими дошкольниками для детей 

раннего возраста и др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных базовых ценностей 

российского общества и инструментальных ценностей, определенных 

коллективом, родителями МБДОУ в Укладе МБДОУ. Это поможет каждому 

педагогу создавать тематический творческий проект в своей группе и 

проектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Дети дошкольного возраста принимают участие в международных  

праздниках и праздниках РФ экологической направленности:  

• «Всемирный день земли» 

• «Всемирный день воды» 

• «Международный день птиц»,  

• «Международный день животных».  

Международные праздники социальной направленности: 

• «Всемирный день «спасибо»»,  

• «Всемирный день улыбок».  

В планировании воспитательной деятельности с детьми отражены 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду:  

• Празднование Нового года  

• Выпуск детей в школу 

• День знаний  

• День Победы  

• 8 марта  

• День рождение детского сада 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, 

которые основываются на народных традициях и фольклорных материалах:  

«Осенины»,  «Масленица»,  «Колядки»,  «Праздник русской березки». 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

танцевальный флэш-моб;  выход детей за пределы детского сада на  целевые 

прогулки и экскурсии;  взаимодействие детей старшего и младшего 

дошкольного возраста в детском саду (волонтерство);  концерты; ярмарки;  
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гостевание; поэтические вечера; музыкально - литературные гостиные; 

творческие мастерские; воспитание театром. Планируются совместные 

досуговые события с родителями:  

- концерты;  

- фестивали;  

- выставки совместных коллекций; 

- выставки семейного творчества;  

- встречи с интересными людьми;  

- спортивные и музыкальные праздники.  

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение 

в ежегодно составляемом общностью педагогов МБДОУ календарном плане 

воспитательной работы (приложение №1).  

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы 

считаем основной своей задачей. Уклад жизни ДОУ:  

пр.); 

• «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;  

• «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о 

том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что 

получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных 

навыков;  

• «Общее приветствие» всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в 

группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности;  

• «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, 

водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, 

поздравления  имениннику, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе;  

• «Обживание группы», в начале года, завершающееся новосельем: 

формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении; 

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая 

благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а так же 

формируя чувство значимости и доверия;  

• «Гордость детского сада»: на  сайте МБДОУ размещаются сертификаты, 

грамоты детей, тем самым отмечаются их успехи в различных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах;  
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• «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков;  

• «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

собственным вещам; 

• « Игра - путешествие по детскому саду»- формирование  принадлежности 

к детско- взрослому сообществу ; 

«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми 

мероприятия (в старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). 

С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для 

детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, 

крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

др. 

2.5. 3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Воспитательный процесс в  МБДОУ №21 «Золотой ключик» организуется 

в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Предметно-пространственная  развивающая образовательная среда 

(далее – ППРОС)  созданная в МБДОУ отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование; 

− игрушки. 

ППРОС отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной,  природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде: украшается группа, работы размещаются на различных стендах, 

групповых выставках, могут служить обрацом для других детей в центре 

художественно - эстетического развития. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС  педагоги ориентируются 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствует возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Особенности организации  развивающей предметно-пространственной  

среды в группах компенсирующей направленности 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с  адаптированной  образовательной Программой 

должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  
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— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, учителя – дефектолога  должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка,  каждого 

центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.  

В группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные 

дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть 

загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем 
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мир», такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и 

природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется 

уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров 

условными. Главное — их оснащенность и наполненность необходимым 

оборудование и материалами.  

    Наполнение развивающих центров и в групповых помещениях МБДОУ, и 

соответствовать изучаемой лексической теме (логопедические группы) и  по 

теме недели в соответствии с тематическим планированием ООП МБДОУ   в 

группах общеразвивающей направленности, а это значит, что каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  
 

2.5. 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

        Воспитательный процесс в группах МБДОУ  осуществляют воспитатель 

и младший воспитатель. Деятельность младшего воспитателя направлена на 

оказание помощи воспитателю в формировании культурно- гигиенических, 

трудовых навыков детей (протереть пыль, помыть игрушки, в сервировке 

стола, застелить постель и др.) Младший воспитатель участвует в приучении 

детей к выполнении элементарных трудовых поручений  с детьми  на 

прогулке. Принимает активное участие в создании развивающей 

воспитательной среды, вместе с тем следит за чистотой и соблюдением 

санитарно - гигиенических норм и требований. Все специалисты МБДОУ 

(музыкальные руководители, инструктор по физкультуре, ПДО, педагог- 

психолог, учитель - логопед) являются активными участниками 

воспитательного процесса и организуют  деятельность с детьми в 

соответствии с Укладом МБДОУ №21 «Золотой ключик». 

 Педагогические работники МБДОУ систематически повышают свой 

профессиональный уровень по различным направлениям деятельности, в том 

числе по вопросам воспитания, правильного питания, соблюдения норм и 

требований СаНпиН. 

2.5.3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

- Конституция Российской Федерации  (ред. от 04.07.2020); 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России от 17.10.2013г. № 1155; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; - Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р»;  

- Методические рекомендации «О разработке программы воспитания», 

Москва, 2020г.;  

- Образовательная программа дошкольного образования « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 21 «Золотой ключик»;  

- локальные акты МБДОУ: «Положение о творческой группе педагогов»; 

«Положение о Совете ДОУ», «Положение о проведении внутренней системы 

оценки качества образования  в МБДОУ №21» , должностные инструкции 

педагогов, младшего воспитателя, заместителя заведующей по ВиМР. 

. 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь День Бородинского сражения (7 сентября) 

 День воспитателя и всех дошкольных работников (27 сентября)  

День знаний (1 сентября)  

Международный день туризма (27 сентября) 

 Международный день мира (21 сентября)  

Октябрь   

День учителя (5 октября)  

День отца в России (5 октября)  

Международный день музыки (1 октября)  

Международный день Бабушек и Дедушек (28 октября)  

Осенний праздник «Осенины»  

Ноябрь  

День народного единства (4 ноября)  

День сотрудника органов внутренних дел) (10 ноября)  

День матери в России (27 ноября)  

День Самуила Маршака (3 ноября)  

День Государственного герба Российской Федерации (30 ноября)  

Декабрь  
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День неизвестного солдата (3 декабря)  

Международный день инвалидов (3 декабря) День Конституции 

Российской Федерации  

День добровольца (волонтера в России) 

 Любимый праздник Новый год  

День Героев Отечества (9 декабря) ,Новогодний утренник  

Январь День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

День Лего (28 января)  

Всемирный день «спасибо» (11 января)  

Неделя зимних игр и забав  

Февраль Всемирный день родного языка (10 февраля)  

День Российской науки (8 февраля)  

День кита или всемирный день защиты морских млекопитающих (19   

февраля)  

21 февраля День родного языка (ЮНЕСКО) День защитника Отечества 

(23 февраля)  

Март  

Международный женский день 8 марта  

Международный день театра (27 марта)  

Международный день счастья (20 марта)  

День Корнея Чуковского (31 марта)  

Утренники, посвящѐнные 8 Марта  

Апрель  

День космонавтики (12 апреля)  

Всемирный день Земли (22 апреля)  

Международный день Земли (22 апреля)  

Всемирный день здоровья (7 апреля)  

Международный день танца (29 апреля)  

День подснежника (19 апреля)  

Май  

День Победы  

День славянской письменности и культуры (24 мая)  

День весны и Труда (1 мая)  

День детских общественных организаций в России (19 мая) 

Международный день музеев (18 мая)  

Июнь  

День русского языка в ООН (6 июня)  

Международный день защиты детей (1 июня)  

Всемирный день велосипеда (3 июня)  

Пушкинский день России (6 июня)  

День России (12 июня)  

День памяти и скорби (22 июня)  

Июль  
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День военно-морского флота (30 июля)  

День семьи, любви и верности (8 июля)  

Август  

День воздушнодесантных войск России (2 августа)  

Международный день светофора (5 августа)  

День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

 

 

 

 

На основе рабочей программы воспитания  МБДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный 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, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и  виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 Календарный план воспитательной работы  см.  ПРИЛОЖЕНИЕ №5 



112 
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей 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. 

 В рамках реализации Программы коррекционной работы 

предусматривается: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

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; 
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются  

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 коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 - сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 



114 
 

нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

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. 

- проведение логоритмики  с детьми. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет 

оптимально решать задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается 

на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех 

направлениях: 
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анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. 
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Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", " Игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии 

картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
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вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 
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обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования рече языковых 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. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений рече- 

языкового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 

риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких 

обучающихся и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. 

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 



119 
 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью 

(первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-
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пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории 

падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение 

простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 
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гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую 

работу, объединяющую аспекты рече языковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 

числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 
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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 
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работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей 

возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и 

в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя 

ими на практическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков 

и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание) 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-
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развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной 

речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Модель комплексного психолого – медико – педагогического 

сопровождения воспитанников с ТНР 

1этап  

Задача: анализ медико-социальной ситуации развития ребенка с 

ТНР 
Участники этапа Содержание деятельности 

Заведующий МБДОУ  

 

-Собеседование с родителями  

-Заключение договора о заимоотношениях между 

МБДОУ и родителями (законными представителями)   

-Анализ рекомендаций ПМПК  

-Анализ рекомендаций ИПР ребенка-инвалида 

Заместитель 

заведующей по ВМР,  

воспитатели   

 

- Собеседование, знакомство родителей с условиями  

жизнедеятельности ребенка в группе, ДОУ 

Результат: определена направленность группы для ребенка с ОВЗ, 

определены основные направления сотрудничества с родителями. 

2этап 

Задача: организовать комплексную психолого-педагогическую 
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диагностику для проведения коррекции развития детей с ТНР 
 

Участники этапа Содержание деятельности 

Воспитатели  

МБДОУ  

 

Педагогическая диагностика 

Специалисты  

ПМПк 

(учитель – 

дефектолог, учитель – 

логопед, педагог – 

психолог) 

Углубленная диагностика по направлениям  

коррекционной работы 

Результат: заполнены протоколы обследования, вынесены заключения 

педагогами и специалистами  

 

3 этап 

Задача: определить стратегию сопровождения воспитанников с ТНР 
Участники этапа Содержание деятельности 

Специалисты   

ПМПк 

воспитатели   

МБДОУ  

 

-Вынесение коллегиального заключения  

-Разработаны  ИОМ на детей имеющих трудности в 

усвоении АОП:  

•  пояснительная записка  

•  маршрут сопровождения  

•  зону ближайшего развития в каждой образовательной 

области  и по направлениям коррекционной работы  

•  количество коррекционных занятий в неделю  

•  сроки исполнения программы 

Результат: вынесены коллегиальные заключения на каждого ребенка сЗПР, по 

необходимости разработаны ИОМ.  

4 этап 

  Задача: организовать образовательный процесс коррекционно- 

развивающую работу с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей детей с ТНР 

 
Коррекционно – развивающая работа специалистов ПМПк 

 

учителя-логопеда 

 

учителя- 

дефектолога 

 

 

педагога-психолога 

- Фронтальные занятия по 

развитию связной речи детей 

- Индивидуальные занятия 

по коррекции 

звукопроизношения и  

развитию фонематического 

восприятия    

- Фронтальные занятия 

- Индивидуальные  

занятия  

 

-Фронтальные и  

подгрупповые занятия  

по развитию  

психических процессов  

- Индивидуальные  

занятия 

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателей 

Реализация:   

- адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР 

- ИОМ 
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Индивидуальная  работа по заданию специалистов 

Объединение детей с ОВЗ и нормативно развивающихся сверстников через:  

- волонтерскую деятельность 

- традиционные события, праздники  

Музыкальный руководитель: • музыкально-ритмические игры; • упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; • логоритмические упражнения; • этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; • игры-драматизации; • интегрированные занятия с логопедом. 

Инструктор по физической культуре: • игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; • 

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; • 

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; • игры на развитие пространственной ориентации; • интегрированные занятия с 

логопедом 

Результат: -100% детей с ЗПР охвачены комплексным психолого – медико - 

педагогическим сопровождением. 

 

Консультативно - просветительская работа специалистов ПМПк 

Педагоги групп 

 

Родители 

семинары – практикумы 

индивидуальные консультации 

-индивидуальные консультации по 

результатам диагностики  

- индивидуальные консультации в    

форме мастер-классов  

- родительские собрания, участие в 

совместной проектной деятельности   и др. 

 

Результат: -100% родителей включены в реализацию АООП. 

Рефлексивный 6 этап 

Задача: проанализировать реализацию ИОМ, определить дальнейшее 

сопровождение ребенка  с ОВЗ(ЗПР) 

 При организации   

 

2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

     Актуальность выбора содержания вариативной части определяется 

образовательными потребностями и интересами воспитанников и членов их 

семей, а также возможностями педагогического коллектива МБДОУ и 

условиями, созданными в детском саду. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема 

Программы, объем обязательной части Программы составляет не менее 60%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

реализации расширения содержания образовательной области: 

«Познавательное развитие» за счет реализации Парциальной программы 

экологического воспитания дошкольников «Наш дом – природа» Н.А. 

Рыжовой  

Цель: удовлетворять естественный интерес к окружающему миру через 

создание условий к формированию экологической культуры у детей с ЗПР, 
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основной чертой которой является ответственное отношение к природе 

родного края.  

Задачи: - Систематическое расширение, углубление и уточнение социально-

экологических знаний детей о природе. 

 - Обеспечение единства знаний детей с поведением и поступками в их 

повседневной жизни.  

- Выработка устойчивого навыка бережного отношения к природе, 

привлечение к практической природоохранной деятельности и улучшению 

окружающей среды.  

- Создание в помещении детского сада, на участке и в ближайшем окружении 

благоприятных условий для ознакомления детей с растениями и животными, 

включение в работу по благоустройству городской среды. - Реализация 

творческих способностей, интересов всех участников образовательного 

процесса посредством участия в экологических мероприятиях.  

- Воспитание чувства патриотизма, любви к малой Родине, желания 

сохранять красоту родного края.  

- Ведение пропаганды экологических знаний среди родителей, повышение 

рейтинга детского сада в социуме.  

Принципы и подходы к реализации экологического развития дошкольников:  

-Принцип единства познания-переживания-действия- ориентирует педагогов 

на сочетание рационального познания природы и места в ней человека с 

чувственно-эмоциональным воздействием на дошкольника как 

непосредственного общения с окружающей природной средой.  

-Принцип непрерывности - организационно-педагогическое условие, 

обеспечивающее процесс становления и развития ответственного отношения 

к окружающей среде дошкольников младшего, среднего и старшего возраста. 

-Принцип системности - каждое последующее формирующееся 

представление должно вытекать из предыдущего. Принцип системности 

имеет особое значение в обучении дошкольников, так как его применение 

способствует их умственному развитию в целом.  

-Принцип научности - дошкольников знакомят с совокупностью 

экологических знаний, которые впоследствии служат основой формирования 

мотивации действий ребенка, развития у него познавательного интереса, 

формирование основ его мировоззрения.  
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- Деятельностный принцип - экологические знания должны обязательно стать 

основой формирования мотивации участия детей в различных посильных 

видах деятельности по сохранению окружающей среды.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в 

экологическом развитии детей 6-8 лет  

Дети выделяют яркие, хотя и не всегда существенные, признаки предмета 

или явления, часто они связывают их со своей жизнью и интересами («осень, 

потому что мы листиками красивыми играем»). Пытаются объяснить 

причины и некоторых наблюдаемых ими явлений. В этом возрасте дети 

начинают подмечать сходство и различие предметов, и, хотя часто 

наблюдается непоследовательное использование сравнения, оно, тем не 

менее, является показателем развивающегося логического мышления. 

Известно, что сначала дети находят различие в предметах, но постепенно 

определяют и их сходство. Дети седьмого года жизни обнаруживают более 

глубокие знания о предметах и явлениях природы, характерным для 

высказываний детей этого возраста становится раскрытие некоторых 

понятых ими связей и зависимостей: причин изменений в неживой природе, 

зависимости изменений жизни растительного и животного мира от 

изменений в неживой природе.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы экологического 

воспитания дошкольников «Наш дом-природа»  

-ребѐнок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных. Пытается оценить их состояние с позиции 

«хорошо» - «плохо»;  

-с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности;  

-эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать 

свои чувства в доступных видах творчества;  

- старается выполнять правила поведения на улице, во время прогулок в лес, 

парк;  

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, 

животным, растениям;  

-пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинять 

вреда окружающей среде.  

В конце учебного года (май) педагогами проводиться мониторинг 

достижения экологического развития дошкольников в разных возрастных 

группах посредством наблюдения. Методики определения экологического 

развития дошкольников: Е.В. Гончаровой «Теория и методика 
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экологического образования детей дошкольного возраста»; Николаева С.Н. 

«Методика экологического воспитания дошкольников» 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 

Виртуальные путешествия. Экскурсии, мини–музеи. Рассказы педагога. 

Дидактические игры. Занимательные показы. Наблюдения. Рассматривание. 

Чтение, беседы Решение проблемных ситуаций. Продуктивная деятельность. 

Творческие проекты Наблюдение за объектами и явлениями окружающей 

жизни. Рассматривание произведений искусства, фотографий, иллюстраций. 

Беседы. Ситуативные разговоры. Труд. Обсуждение Самостоятельная 

продуктивная деятельность Сюжетно-ролевые игры Художественная 

деятельность. Дидактические игры, наблюдения. Рассматривание. 

Рассматривание предметов искусства. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

Содержание для включения в АОП ДОУ: Природа региона (географические, 

климатические особенности); Животный мир Сибири  и Шарыповского 

района (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, 

питания, размножения. Растительный мир региона (деревья, кустарники, 

травы, грибы и др.). Культура и быт народов  Сибири (быт, национальные 

праздники, игры). Произведения устного народного творчества коренных 

народов о региона, проживающих на территории Сибири: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания осуществляется как 

в форме образовательной деятельности, так и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: – «Познавательное 

развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт народов 

Сибири); 

 – «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 

Сибири); – «Художественно–эстетическое развитие» (продуктивная 

деятельность по мотивам устного народного творчества); – «Социально–

коммуникативное развитие» (народные игры) – «Физическое развитие» 

(подвижные игры народов Сибири, спортивная жизнь города, района, 

региона).  

Реализация содержания регионального компонента образования в разных 

видах детской деятельности: сюжетно–ролевые игры: «Дом», «Детский сад», 

«Семья», «Кто работает в детском саду?», «Шахтеры», «Энергетики» и др. 

Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, 
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видеофильмов: «Путешествие по родному городу», «В страну голубых озер», 

« Сибирь – земля Золотая», Дидактические игры «Мы – шахтеры», «Когда 

это бывает?», «Грибная поляна», «Заселим озеро, лес». «Народы родного 

края», «Что нам нужно взять в поход?». Составление кроссвордов о 

животных и растениях Сибири. Вечер загадок о растениях, животных, птицах 

насекомых родного края. Рассматривание занимательных географических 

карт региона «Путешествие по  сибирским промыслам», «Экскурсии: по 

городу, в краеведческий музей, в библиотеку, в парк. Посещение с 

родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха. 

Прогулка с родителями по улицам города. Подготовка фотоэкспозиций: 

«Отдых с семьей на даче», «Моя семья», «Прогулка по городу»  

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое 

развитие Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы», «Как увидеть 

воздух?», «Почва и горные породы». Экспериментальная деятельность детей: 

подбор цветосочетаний для изображения  тайги, опыты «Извержение 

вулкана», «Метеоритный дождь». Посадка деревьев, уборка участка 

«Трудовой десант» детей и родителей. Конкурс на лучшую кормушку для 

птиц, на лучшую ледяную постройку, лучший гербарий Экопластика 

«Поделки из природного материала» Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие Заучивание стихотворений. 

Конкурс пословиц и поговорок «Дело мастера боится». Словотворчество 

детей и родителей: сочинение стихотворений о родном городе, небылиц, 

закличек, колыбельных песен по аналогии с готовыми текстами. Творческие 

рассказы «Город, в котором я живу», «  Когда на Земле жили динозавры. 

Находки динозавров  на территории Шарыповского района», «Экскурсия в 

Дино-парк» Художественно-эстетическое развитие. Социально-

коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Организация мини–музеев (интерактивные музеи, где предоставляется 

возможность подействовать с экспонатами, осуществить опытную 

деятельность). Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь 

ошибку Мастера», «Разгадай тайну знака», «Составь букет». Комплексные 

проекты: «Мир природы Сибири», «Город, в котором я живу». Долгосрочный 

проект: «Моя малая Родина». Индивидуальные проекты «Мой дом и детский 

сад – моя маленькая Родина», «Наши имена и их значение», «Древо семьи», 

«Секреты бабушкиной шкатулки». Лепка птиц, животных «Обитатели тайги» 

Физическое развитие Подвижные игры народов родного края Беседы: 

«Полезные привычки», «Лечебный чай», «Лекарственные растения», 

«Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». Дидактические 

игры: «Опасно – не опасно». Физкультурные досуги, соревнования, 

праздники. Социально-коммуникативное развитие. Художественно-

эстетическое развитие. Речевое развитие Праздники: «Мамин день», «День 
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защитников Отечества». Прослушивание песен композиторов, а также в 

исполнении народных коллективов Сибири. Разучивание колыбельных 

песен. Хороводные игры народов Сибири. Праздники и развлечения на 

основе фольклора. Игра–драматизация: « Мы живем в Сибири».  

Изучение особенностей родной природы с использованием ресурса 

«Экологическая тропа ДОУ», метеостанции «Discovery Report WAOO» 

Формы работы  работы с детьми при посещении  экологической тропы:  

- наблюдения, беседы и экологические экскурсии на экологической тропе;  

- уроки доброты;  

- создание и просмотр видеофильмов, презентаций, слайд шоу;  

- познавательное чтение;  

- конкурсы и викторины, КВН;  

- продуктивная деятельность, рассматривание  плакатов, защита проектов;  

- лаборатория (опыты и эксперименты);  

- инсценировки и театрализации;  

- экологические акции;  

- решение экологических ситуативных задач;  

- коллекционирование;  

- экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-

путешествия; 

 См. паспорт «Экологическая тропа МБДОУ» 

 Задача: 

-становления осознанно-правильного отношения к природе через знакомство 

с  объектами природы, в т. числе с природой   Сибири, Красноярского края, 

Шарыповского района и г. Шарыпово 
 

  Парциальная программа Н. В. Нищева, Ю. А. Кириллова Я ЛЮБЛЮ 

РОССИЮ! Парциальная программа патриотического и духовно-

нравственного воспитания  детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 

лет) в соответствии с ФОП. Санкт-Петербург,  Детство - Пресс, 2023 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия  каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социальнонравственное развитие на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. К традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям относятся, прежде всего жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
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созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной формой 

работы в образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Интегрированные тематические занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

    Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Задачи и содержание образовательной, коррекционной, воспитательной 

деятельности  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения.  

Воспитывать у каждого ребенка уважительное отношение к членам своей 

семьи, понимание значимости семьи в своей жизни.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Продолжать работу по формированию образа «Я», по половой 

дифференциации, учить уважать себя, свою половую принадлежность. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма.  
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Формировать представления об истории и настоящем родного города, 

поселка, деревни, о природе и достопримечательностях малой Родины, о 

людях труда, о знаменитых земляках.  

Формировать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их 

основателях, их прошлом и настоящем, об их достопримечательностях. 

Формировать представления о России как многонациональном государстве, о 

культуре народов, ее населяющих, уважение к людям разных 

национальностей.  

Формировать первичные представления об истории России, знания о победе 

в Великой Отечественной войне. Формировать представления о 

государственных символах: флаге и гербе, гимне.  

Формировать представления о государственных праздниках (Дне защитника 

Отечества, Дне Победы, Дне России, Дне народного единства). Формировать 

представления о достижениях россиян в науке, культуре, исследованиях 

космоса, в спорте.  

Формировать представления о природе России, ее природных богатствах. 

Приобщать детей к славянской народной культуре.  

Воспитывать детей на самобытной культуре своего народа.  

Приобщать детей к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания  
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в 

лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными.  

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

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Планируемые результаты освоения программы «Я люблю Россию!»: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) Р 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты;  

принимает участие в других видах совместной деятельности.  

Ребенок умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности.  

Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет 

выразить свои чувства словами.  

Ребенок знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов.  
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Ребенок знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет, знаком 

с государственными символами России (флагом, гербом, гимном), имеет 

представления о некоторых исторических событиях в жизни своей страны.  

Ребенок с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры.  

Ребенок с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности. Имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых, уважает людей труда и защитников Отечества. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

     Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы;  

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 

анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности: у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе: природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы: у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях: ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счёта; 

 у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану: у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели;  

у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. Ребенок способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности, умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 
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действия действиями с предметамизаместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. o 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  

осознает свою половую принадлежность и ведет себя в соответствии с ней; 

ребенок знает, в какой стране он живет, имеет представление о ее истории, 

гордится Родиной и российским народом.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

III. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

   

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие обучающихся с 

задержкой психоречевого развития раннего возраста и обучающихся с ЗПР 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических 

работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
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каждому ребенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник 

занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ЗПР, учитывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений 

и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 

умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, 

направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения 

новыми технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные 

виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 
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 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 



140 
 

 ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических 

групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Развивающее предметное  пространство  в  МБДОУ  организовано таким 

образом, что каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах группы и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах узких 

специалистов, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. В 

оформлении группового помещения и кабинетов узких специалистов 

использованы мягкие пастельные цвета. Продумано  дополнительное 

освещение рабочего места.  

    В группах компенсирующей направленности, которую посещают дети с 

плохой координацией и слабой моторикой, особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение 

и кабинеты не загромождены мебелью, достаточно места для передвижений 

детей, мебель прочно закреплена, отсутствуют острые углы мебели. 

РППС прогулочного участка  данных групп обеспечивает возможности для 

развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Пространство групп  организовано в виде различных зон, это позволило 

организовать в групповых  комнатах  нашего детского сада центры по 

образовательным областям:  

- образовательная область «Познавательное развитие» -  центр «Познания»;  

- образовательная область «Художественное – эстетическое развитие» - 

центр  «Творчества»;  

- образовательная область Социально – коммуникативное развитие» - центр 

«Социализация» (широко представлен  ролевыми  и режиссерскими играми);  

- образовательная область «Речевое развитие» - центр «Речевичок»;  

- образовательная область «Физическое развитие» - центр « Двигательной 

активности»; 

- коррекционно - педагогическое развитие - центр «Коррекции».  

Развивающие центры расположены в  трех зонах: активной, спокойной, 

учебной. В каждом центре обязательным условием является наличие 

эмблемы и правил. Все предметы доступны детям. Оснащение центров 

обновляется и меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
Центр Наполняемость центров 
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«Творчества» -средства изодеятельности (кисти, краски, карандаши, ручки, 

фломастеры, мелки, палитры, бумага различной плотности,  

формата, цвета);  

-нетрадиционные материалы для рисования (нити, тычки, 

трафареты из разнообразных материалов, трубочки и др.);  

- материалы для лепки, аппликации;  

- игрушки народного промысла;  

-образцы для создания творческой работы;  

- стена творчества;  

- энциклопедии;  

- альбомы с иллюстрациями,  

- наборы открыток;  

- музыкальные инструменты. 

традиционные и изготовленные  

«Социально-коммуникативное развитие»   

- подготовка и уборка рабочего места, ремонт  

традиционные и изготовленные из нетрадиционных материалов;  

- различные виды театров и атрибутов к ним;  

-нетрадиционные материалы для лепки и аппликации ( семена, 

тесто, вата, бросовый материал и др.) 

«Познание» -природный  и бросовый материал;  

-разные виды бумаги;   

-красители;   

-медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы (без игл);   

-прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стёкла, свечи спичные коробочки;  

-детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для 

хранения сыпучих и мелких предметов;  

-календари природы и погоды; 

-алгоритмы  проведения экспериментов; 

-индивидуальные дневники экспериментов;  

- макеты «Север», «Колхозный двор», «Африка»;  

-муляжи овощей, фруктов, гербарии растений Красноярского 

края;  

-наборы животных;  

-цветы и предметы ухода за комнатными растениями;  

- детские энциклопедии, наборы фотографий «Красноярские 

столбы», «Красноярск»,  «Животные Красноярского края»;  

- уголок исследователя с карточками -схемами «Темы будущих 

исследований»;  

- настольные игры,  математические лото и домино;  

- счеты, счетные палочки;  

- набор объемных геометрических фигур;  

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели);  

- наборы геометрических фигур;  

- счетный материал;  

- ленты широкие и узкие разных цветов, веревочки разной длины, 
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толщины, разных цветов;  

- комплекты цифр. 

«Двигательной 

активности» 

Спортивное оборудование:   

- мячи средние разных цветов;  

- мячи малые разных цветов;  

- мячики массажные разных цветов иразмеров;  

- обручи;  

- веревки, шнуры;  

- гимнастические палки;  

- кольцеброс;  

- кегли;  

- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков 

на 

«липучках»;  

- скакалки;  

- летающая тарелка (для использования на прогулке);  

- нетрадиционное спортивное оборудование.  

 Оборудование для проведения корригирующей гимнастики:  

массажные дорожки разной формы и фактуры (из пуговиц, 

пробок, шнуров, семян и др.).  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики:  

-платочки, ленточки, кубики, шнуры, шапочки животных и др.  

Оборудование по формированию навыков ЗОЖ:  

- иллюстративный материал по ЗОЖ (полезные и вредные 

продукты, виды спорта, алгоритмы некоторых общеразвивающих 

упражнений и др.)  

- мини-музеи разной тематики («Зубной щетки», «Расчески», 

«Мойдодыра» и др.);  

- массажеры. 

«Речевичок» - пособия  для  развития  дыхания  (свистки, свистульки,  дудочки,  

воздушные  шары  и  другие  надувные  игрушки,  «Мыльные   

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.);  

- картотека материалов для проведения артикуляционной 

гимнастики;  

- художественная литература по возрасту;   

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок;  

- «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, 

посуды и др,  

- настольно-печатные игры по лексическим темам.  

- альбомы  «Круглый  год»,  «Мир  природы.  Животные»,  

«Живая  природа.  В  мире растений»,  «Живая  природа.  В  мире  

животных»,  «Все  работы  хороши»,  «Мамы  всякие нужны», 

«Наш детский сад».  

- картотека словесных игр и логоритмических; 

- настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, связной речи. 

«Социализация» - настенное зеркало;  

- куклы разных размеров;  
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- комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол;  

-предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

- атрибуты для сюжетно-ролевых  игр  «Дочки-матери»,  

«Хозяюшки»,  «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»,  

«Почта», «Школа», «Строители»;  

- мягкие модульные конструкции;  

- крупный, средний, мелкий строительный конструктор;  

- небольшие игрушки для обыгрывания построек;  

- транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения;  

- набор для ухода за комнатными цветами;  

- детские совок, щетка для сметания  

мусора с рабочих мест, контейнер для 

мусора;  

- рабочие халаты, фартуки, нарукавники;  

- набор одежды для дежурства по столовой. 

«Коррекции» -сухие бассейны с наполненными разными наполнителями,  

-пособия по развитию мелкой моторики рук; 

- пособия по развитию зрительного восприятия и повышению 

остроты зрения по методике Плаксиной Л.П. «Лабиринты», 

«Зашумленные картинки», «Небылицы», «Найди отличия», 

«Дорисуй», «Обводки»; 

- крупная, средняя и мелкая мозаики;  

- крупный, средний, мелкий конструкторы типа «Lego»;  

- пазлы, разрезные картинки;  

- различные сборные игрушки и схемы их сборки;  

- игрушки-трансформеры;  

- игрушки-шнуровки;  

- игрушки-застежки;  

- кубики с картинками;  

- злаки разных размеров (бобы, фасоль, горох, рис)  

-пробки, бусы, прищепки, счетные палочки. 

При создании среды учитываем не только возрастные особенности, но и интересы 

мальчиков и девочек. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и 

желаниями свободно заниматься в одно и тоже время, не мешая друг другу 

разными  видами деятельности: физической, музыкальной, экспериментированием, 

рисованием; они могут рассматривать альбомы и книги, слушать сказки и др.  

Педагогами МБДОУ создаются условия для участия детей в преобразовании 

предметно-развивающей среды:  

- постоянно организуются выставки детских работ на темы: «Осенняя фантазия», 

«Конкурс зимних букетов», «В соавторстве с природой», «Там чудеса…», 

семейный конкурс « Новогодняя игрушка нашей семьи»,  где дети, совместно с 

родителями, проявляют творчество, талант, используют нестандартные способы 

отражения окружающего мира;  

- обновляется среда через разработку и реализацию ежегодных мини-проектов 

«Детский сад ждет ребят», «Готовность к новому учебному году», «Наша группа». 
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Дети участвуют в оформлении и подборе дидактического материала, игр, 

совместно с родителями изготавливают атрибуты к сюжетно- ролевым играм. 

 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Кадровые и финансовые условия 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 
Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 
- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 
- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Специфику реализации данных требований в ДОО  представляет  предметно-

средовая модель, которая включает описание внешних и внутренних условий. 
Детский сад № 21 « Золотой ключик» имеет современную материальную базу. 

Имеются 1о групповых помещений, состоящих из игровой, спальни, приемной и 

туалетной комнат, физкультурный и музыкальный залы, кабинет учителя – 

логопеда, педагога – психолога, учителя – дефектолога, а также  сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока,  постирочной) и  служебно-

бытовые помещения для персонала. Холлы ДОУ имеют тематическую 

направленность и используются   для проведения образовательной, игровой 

деятельности с детьми, размещения предметов детского творчества и др. 

На территории МБДОУ имеются   площадка для организации  прогулки, 

спортивная площадка, площадка по правилам дорожного движения, огород, 

цветник,  экотропа. 

Материально-технические ресурсы МБДОУ 21 « Золотой ключик»: 

Назначение Функциональное 

использование 

 Оборудование  

Музыкальны

й зал 

Для проведения 

музыкальных 

занятий, досуга, 

праздников, 

развлечений, 

театрализованной 

деятельности 

Фортепиано, музыкальный центр, проектор, 

микрофоны, аудио и видеокассеты, CD и DVD 

диски, наборы детских музыкальных 

инструментов  (звуковысотные и шумовые), 

фонотека, нотный материал, портреты 

композиторов, игровые  атрибуты, 

музыкальные инструменты, дидактический и 

раздаточный материал  для организации пения, 

игры на детских музыкальных инструментах и 

развития  музыкально – ритмических 

движений, музыкально - игровой, 
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театрализованной деятельности дошкольников.   

Спортивный 

зал 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной  и 

коррекционной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, игр.  

Магнитофон, стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Имеются предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных 

видов движений, гимнастическая стенка, 

скамейки, атрибуты  к подвижным играм. 

Кабинеты 

учителя 

логопеда 

педагога – 

психолога 

учителя - 

дефектолога 

Для индивидуальных 

и подгрупповых 

занятий 

цветные карандаши,   пазлы, дидактические игры 

на развитие познавательных процессов, набор 14 

в 1  « Страна Монтессори»,  

набор доски Сегена и др.  

Зона взаимодействия с детьми  представлена 

стимульными материалами к диагностическим 

методикам и тестам в соответствии с возрастной 

дифференциацией воспитанников; 

материалы для коррекционно - развивающей 

работы (программы, бланки - задания для детей, 

развивающие игры и пособия, демонстрационные 

карточки различной тематики, картотека игр и 

упражнений) вспомогательный материал: наборы 

развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, конструкторы и 

мозаики, и др. 

Зона взаимодействия с педагогами и родителями 

(для формального и неформального общения) 

содержит: 

анкетные бланки, бланки опросников, тестов; 

печатный материал: буклеты, памятки различной 

тематики, стендовая информация литература по 

проблемам возрастного развития детей, 

особенностей их поведения, а также по вопросам 

семейных взаимоотношений.  

 

Методическ

ий кабинет  

Для проведения 

работы с педагогами  

Компьютер, ноутбук, принтеры, сканер.  

Методический материал  по образовательным 

областям программы. Наглядный и 

демонстрационный материалы,  дидактические 

материалы, макеты природных зон и др.  

Медицински

й кабинет 

Процедурны

й кабинет 

Изолятор  

Для проведения  

осмотра детей, 

антропометрии, 

профилактических 

прививок, 

изолирование 

больных детей. 

Медицинский материал. 

Материал по санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической работе. 
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Кабинеты специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога) оборудованы для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми с 

ОВЗ, с хорошим естественным освещением. Для правильного и достаточного 

освещения рабочего места при недостатке дневного света используется 

искусственное освещение (общая система освещения и светильники). Дизайн 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. Мебель прочная, 

устойчивая, цвета натурального дерева, без острых углов, соответствует 

антропометрическим данным детей. Каждый кабинет оборудован магнитно-

маркерным мольбертом, фланелеграфами для подгрупповой и индивидуальной 

работы. Весь дидактический материал, используемый специалистами  

(пособия, игры, картинки, игрушки) адаптирован к возможностям детей. 

 

 Кадровое обеспечение реализации АООП 

С детьми ТНР, работают  педагоги: учитель - логопед,  учитель – дефектолог(в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК),  педагог-психолог, инструктор по физ. 

культуре, музыкальный руководитель 2 воспитателя, 2 ПДО 

МБДОУ № 21 « Золотой ключик» укомплектовано кадрами на 100% согласно 

штатному расписанию. 

 

Обеспечение методическим материалом и средствами обучения 

Наличие методического   обеспечения по реализации АООП 

№ п/п Наименование Процентное обеспечение % 

1. Методическая литература 80 

2. Детская литература 80 

3. Наглядно-дидактические и раздаточные  пособия 86 

4. Периодические издания 2 наименований 

 

Медиатека МБДОУ насчитывает более 40 CD и  DVD-дисков по разделам программы 

и познавательному  развитию дошкольников.  

Средства обучения и воспитания 

Средства обучения в ДОУ выполняют информационную, дидактическую, 

контрольную функции, позволяют педагогу стимулировать учебно-

познавательную деятельность воспитанников и управлять ею. Главное 

дидактическое назначение средств обучения — оптимизировать  процесс, 

обеспечить эффективность усвоения учебного материала детьми с наименьшей 

затратой сил и времени.  

В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры 

(аудиосистемы), телевизоры; 

- вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат; 

дидактические средства обучения: 

- экранные: статические (слайды);  

- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 
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- экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные слайды, 

видеозаписи, телепередачи, учебное видео и обучающие телепрограммы; 

- электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные 

наглядные средства обучения, электронные учебно-методические комплексы, 

содержащие разнообразный дидактический материал для занятий по программе); 

- дидактические игры по (формированию элементарных математических 

представлений, развитию сенсорных представлений, развитию внимания, развитию 

мелкой моторики 

- наглядные пособия по лексическим темам); 

- дидактические материалы; 

- учебно-методические пособия;  

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

- конструкторы; 

- экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с 

окружающим миром; 

- наборы для детского творчества; 

- рабочие тетради на печатной основе; 

- атласы; 

- магнитные плакаты; 

- развивающие компьютерные игры; 

- диагностические материалы и др. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки.  

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для обучения, воспитания, развития детей  

 

Методическое обеспечение  ВОП 

1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) в соответствии с ФАОП ДО. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

4. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – 

СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2023. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20123. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

16. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2022. 

17. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

18. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

19. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

20. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 

[J]— СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 

звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков 

раннего онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

27. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

28. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

29. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

30. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 

31. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2023. 

32. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

33. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2021. 

34. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

35. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

36. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

37. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

38. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
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39. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

40. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

41. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022 

42. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

46. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

47. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

49. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

50. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

51. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

52. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Парциальная программа Н. В. Нищевой, Ю. А. Кирилловой « Я ЛЮБЛЮ 

РОССИЮ!» по  Патриотическому и духовно-нравственному воспитанию  

детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2023 

В программе изложены задачи и содержание работы по  духовно -

нравственному и патриотическому воспитанию старших дошкольников с 5 

до 7 лет в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта и с Федеральной 
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образовательной программой дошкольного образования. Образовательная и 

воспитательная работа, построенная на основе программы, способствует 

приобщению старших дошкольников к моральным ценностям человечества, 

помогать формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций, продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. Программа поможет воспитать детей в духе патриотизма, 

сформировать у дошкольников начальные представления об истории своей 

страны, о судьбах ее многонационального народа, его победах и 

достижениях.  

   

Примерный перечень анимационных и кинематографических 

произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические 

произведения отечественного производства для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. Полнометражные кинематографические и 

анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные 

звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 

переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат 

серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа 

продукции, в том числе кинематографических и анимационных фильмов 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»). Анимационные произведения Для детей дошкольного возраста 

(с пяти лет) Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. 

А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А.Бахурин и др., 2015. Фильм «Паровозик 

из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. Фильм «Как 

львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская,1974. 194 Фильм «Мама для мамонтенка», студия 
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«Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981.Фильм «Катерок», студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. Фильм «Мешок яблок», 

студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 1974.Фильм 

«Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий 

утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1969. Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», 

режиссер А. Резников, 1975 – 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия 

«Союзмультфильм», режиссер А. СнежкоБлоцкой, 1965.Фильм 

«Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1977. Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия 

«Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969,1970. Фильм «Умка на 

елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов,1969-1983. Цикл фильмов «38 попугаев», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-91. Фильм Лягушка-

путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры В.Котѐночкин, 

А.Трусов, 1965. Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. Фильм «Серая шейка», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. Фильм 

«Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм 

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 

1972. Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр 

Г.Сокольский, 1977.Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б.Степанцев,1973. Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, 

режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко-Блоцкая,1949. Цикл фильмов 

«Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

коллективавторов, 1971-1973. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет) Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 

1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 

1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия 

«Союзмультфильм», 195 режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Атаманов, 1954. Фильм «Бременские музыканты», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать 

месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. 
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Ботов,1956. Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ю.Норштейн, 1975. Фильм «Девочка и дельфин»*, студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм «Верните Рекса»*, 

студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. Фильм 

«Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. 

Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Котеночкин, 1969. Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, 

студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О.Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссерВ.Бедошвили, 

2010. Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е.Ернова Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр 

А.Бахурин Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: 

Р.Соколов, А. Горбунов, Д.Сулейманов и др. Сериал «Зебра в клеточку» (1 

сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А.Борисова, М. 

Куликов, А.Золотарева, 2020. Полнометражный анимационный фильм 

«Снежная королева»**, студия «Союзмультфильм»,режиссѐр Л.Атаманов, 

1957. Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм»,режиссер Л.Атаманов, 1952. Полнометражный 

анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм»,режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. Для детей 

старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) Полнометражный анимационный 

фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия «Центр 

национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, 

И.Евланникова, 2010. Полнометражный анимационный фильм «Суворов: 

великое путешествие» (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 

2022. Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Дэвид Хэнд,1942. Полнометражный анимационный фильм «Король 

Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс,1994, США. 196 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt 

Disney, режиссер К.Джероними, У.Джексон, 1951. Полнометражный 

анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. Полнометражный анимационный фильм 

«Красавица и чудовище», студия Walt Disney, режиссерГ. Труздейл, 1992, 

США. Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия 

Universal Pictures, режиссер С.Уэллс, 1995, США. Полнометражный 

анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios,режиссер К.Уэдж, 2002, США. Полнометражный анимационный 

фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams WorkAnimation, 

режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. Анимационный сериал 

«Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 
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Draama,режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. Полнометражный 

анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо 

Миядзаки,1988. Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на 

утесе», студия «Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. Кинофильм «Приключения 

Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев,1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964. Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), 

киностудия «Ленфильм», режиссѐрыИ.Усов, Г.Казанский,1975. Кинофильм 

«Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр 

Л.Квинихидзе, 1983. Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. 

Горького, режиссер А. Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» 

(6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу,1969 

 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь День Бородинскогосра жения (7 сентября) День воспитателя 

и всех дошкольных работников (27 сентября) День знаний (1 сентября) 

Международ ный день туризма (27 сентября) Международный день мира (21 

сентября)  

Октябрь День учителя (5 октября) День отца в России (5 октября) 

Международный день музыки (1 октября) Междуна родный день Бабушек и 

Дедушек (28 октября) Осенний праздник «Осенины»  

Ноябрь День народного единства (4 ноября) День сотрудника органов 

внутренних дел) (10 ноября) День матери в России (27 ноября) День Самуила 

Маршака (3 ноября) День Государственного герба Российской Федерации (30 

ноября)  

Декабрь День неизвестного солдата (3 декабря) Международный день 

инвалидов (3 декабря) День Конституции Российской Федерации День 

добровольца (волонтера в России Любимый праздник Новый год День 

Героев Отечества (9 декабря) ,Новогодний утренник  

Январь День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады День Лего (28 января) Всемирный день «спасибо» (11 января) 

Неделя зимних игр и забав  

Февраль Всемирный день родного языка (10 февраля) День 

Российской науки (8 февраля) День кита или всемирный день защиты 

морских млекопитающих (19 февраля) 21 февраля День родного языка 

(ЮНЕСКО) День защитника Отечества (23 февраля)  

Март Международный женский день 8 марта Международный день 

театра (27 марта) Международный день счастья (20 марта) День Корнея 

Чуковского (31 марта) Утренники, посвящѐнные 8 Марта  

Апрель День космонавтики (12 апреля) Всемирный день Земли (22 

апреля) Международный день Земли (22 апреля) Всемирный день здоровья (7 
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апреля) Международный день танца (29 апреля) День подснежника (19 

апреля)  

Май День Победы День славянской письменности и культуры (24 мая) 

День весны и Труда (1 мая) День детских общественных организаций в 

России (19 мая) Международный день музеев (18 мая)  

Июнь День русского языка в ООН (6 июня) Международный день 

защиты детей (1 июня) Всемирный день велосипеда (3 июня) Пушкинский 

день России (6 июня) День России (12 июня) День памяти и скорби (22 июня)  

Июль День военно-морского флота (30 июля) День семьи, любви и 

верности (8 июля)  

Август День воздушнодесантных войск России (2 августа) 

Международный день светофора (5 августа) День Государственного флага 

Российской Федерации (22 августа) 

 

 

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

 

 Наименование 

программы 

 Адаптированная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  ТНР (ОНР), далее АОП ДОУ 

 Цель программы -обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

- духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через приобщение к  отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию 

родного края,  знакомство с природой  (вариативная 

часть) 

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.  
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Задачи программы -реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся сТНР;  

-охрана и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся с ТНР в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного образования независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

-создание благоприятных условий развития в 

соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми;  

-объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности 

обучающихся с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, 

соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) и повышение 

их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР;  

-обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 Вариативная часть 

-формировать нравственные представления 

о  выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и  героях современности); 
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-  вызывать эмоциональную отзывчивость на 

поступки людей разных времён и поколений; 

-становления осознанно-правильного отношения к 

природе через знакомство с  объектами природы, в т. 

числе с природой   Сибири, Красноярского края, 

Шарыповского района и г. Шарыпово 

 

 Программа 

воспитания (входит в 

состав АОП ДОУ) 

Цель воспитания – личностное развитие 

дошкольников, в том числе детей с ОВЗ, создание 

условий для их позитивной социализации, 

приобретения первичного опыта деятельности и 

поведения на основе базовых  и инструментальных 

ценностей Достижение цели происходит через: 

1) формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и 

поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе и спроектированными с учетом мнения 

родителей, профессионального сообщества МБДОУ. 

 Программа 

коррекционно- 

развивающей работы 

(входит в состав 

АОП ДОУ) 

Программа коррекционной работы (КРР) 

обеспечивает: 

выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР 

адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе 
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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. 

 В рамках реализации Программы 

коррекционной работы предусматривается: 

-проведение индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-достижение уровня речевого развития, 

оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

-обеспечение коррекционной направленности 

при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

-психолого-педагогическое сопровождение 

семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителям (законным представителям). 

 

 Целевые ориентиры 

КРР  

Общими ориентирами в достижении 

результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента 

языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

- совершенствование лексического, 

морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц 

различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой 

деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным 
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правилам;  

- сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, 

психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

 

 Взаимодействие и 

сотрудничество с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи 

и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) 

для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - 

направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и 

популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства 

(сайт Организации, форум, группы в социальных 

сетях). 

 Планируемый результат работы с 

родителями (законными представителями): 

-организация преемственности в работе 

Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской 

компетентности; 

          -гармонизация семейных детско-родительских 

отношений. 
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Приложение 1 

 

Режим, распорядок дня 

Дневной распорядок в детском саду состоит из: 

• режима питания, а именно — времени и количества приемов пищи (5 разовое 

питание); 

• дневного сна; 

• прогулок; 

• времени приема детей; 

• игр и занятий. 

Воспитатели принимают детей в сад с момента начала его работы и до 

8 часов утра. Период, пока длится прием, является временем 

самостоятельных игр в помещении группы или на площадке в теплое время 

года. Перед завтраком время с 8.00 и до 8.20/8.30 отводится для утренней 

гимнастики с воспитателем или физкультурным работником и для 

подготовки к завтраку. Затем следуют  режимные моменты в соответствии с 

расписанием образовательной деятельности и  режимом дня. Длительность 
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прогулки и сна  варьируется в зависимости от возраста детей. Распорядок дня 

включает:  

- Прием пищи. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Предусмотрено 5 разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. После 

сна проводится «побудка». 

- Самостоятельная деятельность детей 1,5 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена, деятельность в центрах развития) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Образовательная деятельность.  

     Для групп компенсирующей направленности образовательная деятельность 

осуществляется по подгруппам. Продолжительность организованной 

образовательной деятельности для старшей группы – не более 20 минут, 

подготовительной к школе группы – не более 25 минут. 

      

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуют 3 раза в неделю.  

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет круглогодично организуется 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

- Совместную деятельность педагога с детьми в центрах развития. 

- Занятия по дополнительному образованию (кружки, студии) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

 
Холодный период 

Мероприятия      Время 

проведения 

Прием и осмотр, игры 7.00-8.00 

Игры, самостоятельная деятельность,утренняя гимнастика 8.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.45-9.00 

Первое занятие воспитателя  с детьми и первое подгрупповое 

занятие  учителя- дефектолога 

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое занятие 

дефектолога 

Третье  занятие с детьми 

9.00-9.20 

9.30 -9.50 

 

10.00-

10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

10.20-

11.50 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с 

детьми, игры, чтение худ литературы 

11.50-

12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-

12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-

15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-

15.30 

Занятие с педагогом – психологом (по подгруппам)  1раз в неделю 

Занятия с учителем – логопедом ( по индивидуальному графику) 

15.30- 

15.50 

15.50- 

16.10 

Индивидуальные работа с детьми по заданию учителя-логопеда, 

дефектолога,  игры, свободная деятельность детей 

15.30-

16.50 

 Занятия воспитателя  с детьми по подгруппам 15.30 – 

15.50(55)  

 Самостоятельная деятельность детей в  центрах развития, чтение 

художественной литературы 

 16.15 – 

16. 55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55- 

17.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка:  организованная и 

самостоятельная игровая деятельность детей.  

17.15- 

18.40 

 Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 18.40- 

19.00 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00- 8.00 

Свободные игры, самостоятельная деятельность 8.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 
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Прогулка: игры, наблюдения, индивидуальная работа  с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.05-11.55 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка к дневному сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми. Игры, 

самостоятельная деятельность в центрах развития 

15.30- 

16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.15 

Вечерняя прогулка. Игровая деятельность. Уход детей домой 17.15-19.00 
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  Приложение 2 

Тематическое планирование для детей 5- 6 лет группы компенсирующей направленности с ТНР (ОНР) 

Месяц Неделя Лексическая тема  Итоговое (примерное) 

мероприятие  

Праздничные даты, 

народный календарь, РК, 

план ВР 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Исследование  индивидуального  

развития  детей  учителем-

логопедом,  

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение 

речевых карт учи-телем-логопедом, 

диагностических альбомов другими 

специалистами 

 

  

2  День Знаний 

3  Жили – были сто ребят, все ходили 

в детский сад 

 Коллаж «Наша группа» Неделя безопасности ПДД 

Выставка поделок из 

природного материала 

4   Дорожная  безопасность   Развлечение « Наш 

веселый светофор» 

Декада дорожной 

безопасности. День 

воспитателя и всех 

дошкольных  

Работников 

Международный день 

туризма 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие 

«Как лебедь остался 

один» из цикла «Но-вые 

развивающие сказки». 

 

Сергий Капустник. 

День отца в России 

 

2 Огород. Овощи Коллективная аппликация 

«Вот так урожай!» 

Народный календарь — 

Покров 
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Осенний праздник 

Осенины 

 

3 Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

(совместное с родите-

лями творчество). 

 

Народный календарь — 

Ознобицы 

 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом». 

 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

День пожилого человека 

Международный день 

бабушек и дедушек 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Одежда Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала 

(потешек,  

частушек, прибауток). 

 

Народный кадендарь — 

Прасковья Льняница. 

День народного единства 

День Саммуила Маршака 

2 Обувь  Спортивный праздник.  

 

Народный календарь — 

Кузьминки 

 

3 Игрушки Изготовление игрушек из 

природного, бросового 

материала для младшей 

группы. 

 

Народный календарь — 

Федот Ледостав 

 

4 Посуда Выставка поделок из 

пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 

любимая посуда» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь — 

Федот Студит. 

День матери 

День государственного 

герба РФ 
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Д
ек

аб
р
ь
 

1 Зима. Зимующие птицы Интегрированное занятие 

«Как сорока клеста 

судила» из цикла «Но-вые 

развивающие сказки». 

 

Народный календарь — 

Введение. 

День неизвестного 

солдата 

Международный день 

инвалидов 

День добровольца 

(волонтера в России) 

 

2 Домашние животные зимой Интегрированное занятие 

«Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из  

цикла «Новые 

развивающие сказки». 

 

Народный праздник — 

Георгий Победоносец 

 День Героев Отечества 

3 Дикие животные зимой Интегрированное занятие 

«Как олененку маму 

искали» из цикла  

«Новые развивающие 

сказки». 

 

Народный праздник — 

Никола Зимний. 

День ракетных войск 

 

4 Новый год  Новогодний утренник. 

 

Новогодний утренник 

Я
н

в
ар

ь 

2 Мебель Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конст-руктора по схемам 

и описанию. 

Народный праздник — 

Сочельник. 

 

3 Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Экскурсия «На нашей 

улице». 

 

Народный праздник — 

Крещение. 

Всемирный день 

«спасибо» 

4 Профессии на транспорте Сюжетно-ролевая игра 

«Летим в отпуск». 

Народный праздник— 

Татьянин день. 
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 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Детский сад. Профессии  Экскурсия по детскому 

саду 

Народный календарь — 

Кудесы 

 

2 Ателье. Закройщица Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы». 

 

Народный календарь — 

Сретенье. 

 Всемирный день родного 

языка 

3 Наша армия  Праздничное развлечение 

 

День народного единства 

— Агафья Коровница. 

День защитника 

Отечества 

 

4 Стройка. Профессии строителей  Фотоколлаж 

«Строительные 

профессии» 

Народный праздник — 

Онисим Зимобор 

 

М
ар

т 

1 Весна. Приметы весны Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

 

Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

Международный женский 

день 

 

2 Комнатные растения  Викторина «Угадай 

растение» 

Народный календарь — 

Василий Капельник 

 

3 Пресноводные и аквариумные 

рыбы 

Интегрированное занятие 

«Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла  

«Новые развивающие 

сказки». 

 

Народный календарь — 

Герасим Грачевник. 

Международный день 

счастья 

4 Наш город  Экскурсия по городу Народный праздник — 

Алексей Теплый. 
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 Международный день 

театра 
А

п
р
ел

ь
 

1 Весенние работы на селе  Огород на окне. Посев 

семян 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча 

весны. 

 Всемирный день 

здоровья 

2 Космос  Посещение мобильного 

планетария 

Народный праздник — 

Марья — Зажги снега. 

День космонавтики 

 

3 Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями 

«Мамины пироги». 

 

Народный праздник — 

Родион Ледолом 

 

4 Почта Экскурсия на почту. Народный праздник — 

Мартын Лисогон. 

Международный день 

танца 

М
ай

 

1  Неделя безопасности  Развлечение «Юные 

пожарные» 

День весны и труда 

2 Насекомые и пауки  Создание экспозиции в 

центре природы 

«Насекомые и пауки» 

Народный праздник — 

Еремей Запрягальник. 

День Победы 

 

3  Времена года. Лето   Викторина « Чем 

порадуешь нас, лето?» 

Народный праздник — 

Иов Огуречник 

 Международный день 

музеев 

 

4  Полевые цветы   Выставка  рисунков 

«Букет для мамы» 

 Народный праздник  — 

Арина Рассадница. 

 Высаживание рассады  

цветов на участке вместе с 

родителями 
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Тематическое планирование для детей 6 – 7 лет группы компенсирующей направленности 

Месяц Неделя Лексическая тема  Итоговое (примерное) 

мероприятие  

Праздничные даты, 

народный календарь, РК, 

план ВР 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Исследование  индивидуального  

развития  детей  учителем-

логопедом,  

воспитателями и другими 

специалистами. Заполнение 

речевых карт учи-телем-логопедом, 

диагностических альбомов другими 

специалистами 

 

 Праздничные даты, 

народный календарь, РК, 

план ВР 

2   

3  Жили – были сто ребят, все ходили 

в детский сад 

 Коллаж «Наша группа» День Знаний 

4   Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

Интегрированное занятие 

с использованием картин 

И. Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васи-льева 

«Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» 

или  Праздник Осени 

 

Неделя безопасности ПДД 

Выставка поделок из 

природного материала 

О
к
тя

б
р
ь 1 Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах  

 

 

Спортивный праздник 

«Поездка на Олимпиаду». 

Декада дорожной 

безопасности. День 

воспитателя и всех 

дошкольных  
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Работников 

Международный день 

туризма 

 

 

 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах  Фольклорный праздник с 

участием родителей 

Сергий Капустник. 

День отца в России 

 

3 Насекомые. Подготовка насекомых 

к зиме 

 Выставка рисунков 

«Паутинка-невидимка» 

Народный календарь — 

Покров 

Осенний праздник 

Осенины 

 

4 Перелетные  птицы,  

водоплавающие  птицы.  

Подготовка птиц к отлету 

 

Экскурсия в осенний 

парк. Наблюдение за 

птицами. 

 

Народный календарь — 

Ознобицы 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Поздняя осень. Грибы, ягоды  Интегрированное занятие 

с использованием 

картины М. Башкирцевой 

«Осень» из цикла «Че-

тыре времени года». 

 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

День пожилого человека 

Международный день 

бабушек и дедушек 

 

 

2 Домашние животные и  их 

детеныши. Содер-жание домашних 

животных 

 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

 

Народный кадендарь — 

Прасковья Льняница. 

День народного единства 

День Саммуила Маршака 

3 Дикие животные и их детеныши. 

Подготовка  

животных к зиме 

 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

(совместное с родителями 

творчество). 

 

Народный календарь — 

Кузьминки 

 

4 Осенние одежда, обувь, головные Спортивный праздник Народный календарь — 



171 
 

уборы  «Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

 

Федот Ледостав 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 Зима. Зимние месяцы. Зимующие 

птицы. Ди-кие животные зимой 

 

Интегрированное занятие 

с использованием картин 

И. Грабаря «Зимний 

вечер» и И. Шишкина 

«Зима» 

Народный календарь — 

Федот Студит. 

День матери 

День государственного 

герба РФ 

 

2 Мебель.  Части  мебели.  

Материалы, из которых сделана 

мебель 

 

 Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж. 

 

Народный календарь — 

Введение. 

День неизвестного 

солдата 

Международный день 

инвалидов 

День добровольца 

(волонтера в России) 

 

3 Посуда, виды посуды. Материалы, 

из которых  

сделана посуда 

 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

 

Народный праздник — 

Георгий Победоносец 

 День Героев Отечества 

4 Новый год  Новогодний утренник. 

 

Народный праздник — 

Никола Зимний. 

День ракетных войск 

 

Я
н

в
ар

ь 

2 Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на  

транспорте. Трудовые действия 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«На поезде». 

 

Новогодний утренник 

3 Профессии взрослых. Трудовые 

действия  

 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный праздник — 

Сочельник. 

 

4 Труд на селе зимой  Интегрированное занятие Народный праздник — 
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с  использованием 

картины И.  Грабаря 

«Февральская лазурь» из  

цикла «Четыре времени 

года». 

 

Крещение. 

Всемирный день 

«спасибо» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 Орудия труда. Инструменты  

 

Совместная   ОД с 

участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник».  

Народный праздник— 

Татьянин день. 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

2 Животные жарких стран, повадки, 

детеныши  

Экскурсия в зоопарк или 

коллективное посещение 

циркового представления 

(виртуальное) 

Народный календарь — 

Кудесы 

 

3  Комнатные растения, 

размножение, уход. Праздник 

«День защитника Отечества». 

 

Праздничное развлечение 

Фотовыставка «Мой папа 

на службе Родине». 

 

Народный календарь — 

Сретенье. 

 Всемирный день родного 

языка 

4 Животный мир морей и океанов. 

Пресновод-ные и аквариумные 

рыбы 

 

 Фотоколлаж  

«Жители морей и 

океанов»  

День народного единства 

— Агафья Коровница. 

День защитника 

Отечества 

 

М
ар

т 

1 Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. 

Мамин праздник 

Праздничный утренник. 

 

Народный праздник — 

Онисим Зимобор 

 

2  Москва— столица России.  Просмотр видеофильма 

«Моя Москва». 

 

Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

Международный женский 
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день 

 

3  Наша Родина- Россия. 

Красноярский край.  

 Выставка детских 

рисунков «Хоровод 

дружбы» 

Народный календарь — 

Василий Капельник 

 

4 Наш родной город  

 

 Экскурсия по городу Народный календарь — 

Герасим Грачевник. 

Международный день 

счастья 

А
п

р
ел

ь
 

1 Мы  читаем.  Знакомство  с  

творчеством  

С. Я. Маршака 

 

Викторина по 

произведениям 

С. Я. Маршака. 

  

Народный праздник — 

Алексей Теплый. 

 Международный день 

театра 

2 Мы  читаем.  Знакомство  с  

творчеством  

К. И. Чуковского 

 

Драматизация фрагментов 

сказок К. И. Чуковского. 

 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча 

весны. 

 Всемирный день 

здоровья 

3 Мы  читаем.  Знакомство  с  

творчеством  

С. В. Михалкова 

 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» 

(совместное с родителями 

творчество). 

 

Народный праздник — 

Марья — Зажги снега. 

День космонавтики 

 

4 Мы  читаем.  Знакомство  с  

творчеством  

А. Л. Барто 

 

Вечер «Наши любимые 

поэты». 

 

Народный праздник — 

Родион Ледолом 

 

М
ай

 

1  Весна. Интегрированное занятие 

с использованием картин 

И. Грабаря «Вешний 

поток» и В. Бялы-

ницкого-Бирули 

«Изумруд весны» из 

цикла «Четыре времени 

года». 

День весны и труда 
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2 Поздняя весна. Растения и 

животные весной.  

Перелетные птицы весной 

 

Интегрированное занятие 

с использованием картин 

С. Жуковского «Весенняя 

вода» и Н. Дубровского 

«Весенний вечер» из 

цикла «Четыре времени 

года». 

  

Народный праздник — 

Еремей Запрягальник. 

День Победы 

 

3 3-я неделя 

Мы  читаем.  Знакомство  с  

творчеством  

А. С. Пушкина 

 

Выставка поделок «В 

мире сказок А. С. 

Пушкина» (совместное с 

родителями творчество). 

   

Народный праздник — 

Иов Огуречник 

 Международный день 

музеев 

 

4  Скоро в школу. Письменные 

принадлежности 

   Праздник «Выпуск 

детей в школу» 

 Народный праздник  — 

Арина Рассадница. 

 Высаживание рассады  

цветов на участке вместе с 

родителями 
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Приложение 3 

 

Учебный план для группы компенсирующей направленности с ТНР 

 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

(образовательная нагрузка в неделю) 

5-6 лет 6-8 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

(в помещении и  на воздухе) 

 

 

2 / 40 мин. 

1 / 20 мин. 

 

2 / 50 мин. 

1 / 25 мин. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие  математических представлений 2 / 20 мин. 2 / 25 мин. 

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно - исследовательская 

/конструктивно модельная деятельность 

1/ 20 мин. 1 / 25 мин. 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром(ФКЦМ) 

1/20- 1 / 25 мин. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи и восприятие художественной 

литературы 

 

2/ 40 мин. 3/50 мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 / 20 мин. 1 /25 мин. 

Лепка 0,5 / 10 мин 0,5 / 12,5 мин 

Аппликация 0, 5 / 10 мин. 0, 5 / 12,5 мин. 

Музыка 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 

Итого: 13/260 мин. 14/350мин. 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Вариативная часть  
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Логоритмика 1/10 1/15 

   

Итого: 14/ 270 мин. 15 / 365мин. 

 Коррекционные (индивидуальные, подгрупповые ) занятия 

Индивидуальные занятия  педагога - 

психолога 

1/15мин. 1/20 мин. 

 Индивидуальные занятия (учитель- 

дефектолог, учитель – логопед) 

2/30мин. 

2/30 мин ( только по 

заключению ТПМПК) 

   2/ 40 мин. 

2/40мин 

 ИТОГО (с учетом занятий специалистов)  325( или 385)минут 425 (или 465) минут 
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Приложение 4 

 

Календарный  план воспитательной работы на учебный год 
Согласован и принят :                                                                                                                                                              Утверждаю: 

педагогическим советом №1                                                                                                                                 заведующая МБДОУ № 21 

Протокол №1 от 30.08. 2023г.                                                                                                                                «Золотой ключик»  

                                                                                                                                                                                      ________ М.Н. Ни  

                                                                                                                                                                                    Приказ  №  от 30.08. 2023г.                        

                                             

Календарный план воспитательной работы МБДОУ №21 «Золотой ключик» на 2023- 2024учебный год 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности  

Ответственные 

сентябрь 

1.Познавательная викторина «Путешествие в 

страну знаний» 

 

6-7 лет 

 

1неделя 

 

  Познавательное 

Трудовое 

Этико - эстетическое 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, ПДО 

2.Выставка поделок из природного и бросового 

материала «Осенний вернисаж» 

( родители, педагоги, дети) 

 

1,5-7лет 
2 неделя 

 

Познавательное 

Трудовое 

Этико - эстетическое 

 

3.  Городской Фестиваль «Содружество» 

 
7 лет 3 неделя 

Познавательное 

 Патриотическое 

Этико - эстетическое 

 

4. Музыкальные развлечения  

«В гости к Осени» 

Игра - квест «В поисках Осени» 

3-5лет 

5-7 лет 
4 неделя 

Познавательное 

Этико - эстетическое 

 

5. Концерт – поздравление к Дню дошкольного 5-7 лет 4 неделя Познавательное 
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работника Этико - эстетическое 

 

6.Физкультурные развлечения   «Дорожная 

азбука» 

 

3-7 лет 5неделя 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- эстетическое 

7. Акция «Помоги пойти учиться» 1,5-7 лет сентябрь 
Этическое 

Духовно- нравственное 

8. Декада дорожной безопасности 2-7 лет сентябрь 

Познавательное 

Трудовое 

Этико - эстетическое 

 

  

октябрь 

 

 1.Акция « День урожая» 2-7 лет  1 неделя Познавательное 

Трудовое 

Этико- эстетическое 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по  

 

физкультуре, ПДО 

2. Выставка «Наш урожай» (тестопластика) 

 

5-6 лет 

 

2я неделя  

 

Познавательное 

Трудовое 

Этико- эстетическое 

 

3. Физкультурные развлечения 

«День подвижных игр», 

«Час спортивных аттракционов» ( День отца ) 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

2я неделя  

3я неделя 

Физическое и 

оздоровительное 

 

4. Акция «Обелиск» (мун. этап)  6 лет 3 неделя Патриотическое 

 5. Антинаркотическая акция « Молодежь 

выбирает жизнь» (краевая) 

 6-7 лет  4 неделя Социальное 

6. Акция «Физическая культура и спорт  - 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-7 лет  5 неделя Социальное 
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День Государственного герба Российской 

Федерации (просмотр презентаций) 

5-7 лет 5 неделя  Духовно- нравственное  

Патриотическое  
Воспитатели 

групп 

ноябрь 

 

1.   Акция  « Дорогие мои старики» 

 (к Дню пожилого человека) 

  

 

 

5-7лет 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 Социальное 

Познавательное 

 Духовно- нравственное 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

2. Выставка детского творчества  

« Мама, лучше всех на свете». 

 

 2-7 лет  2 неделя Социальное 

 Духовно- нравственное 

 

 

3. Развлечение к Дню матери и Дню народного 

единства 

 3-7 лет 1- 2 неделя Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

  Патриотическое 

 

 

5. День здоровья  «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

 

3-7лет  3-4 неделя Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

 

6. Выставка детских рисунков  по произведениям 

С.Я Маршака 

 5-7 лет  4 неделя Социальное 

Этико- эстетическое 

 Духовно- нравственное 

 

 

7. Городская Спартакиада среди  воспитанников 

ДОУ 

 

 6-7 лет 4 неделя Физическое и 

оздоровительное 
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8. Квест – игра « Путешествие по музыкальной 

школе» 

5-7  2 неделя Этико - эстетическое 

Познавательное 

9.  Участие в муниципальном  мероприятии 

«Звездочки СУЭК» 

 

 

3-7лет   3 неделя Этико - эстетическое 

Познавательное 
 

 10. Международная акция «16 дней активности 

против насилия» 

1,5-8 лет  3-4 неделя Социальное 

Этико - эстетическое 

Познавательное 

 

 

 

 декабрь 

 1. «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки»  

2-7 лет 

 

   В течение месяца 

 

Познавательное 

Трудовое 

Этико - эстетическое 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

2. Акция «Поздравь детей – инвалидов с 

наступающим Новым годом» (День инвалидов) 

 6 лет    2 неделя  Социальное 

 Духовно- нравственное 

3. Новогодние утренники                                                                                                                          2-7лет 3-4 неделя Этико- эстетическое 

Познавательное 

 

4.Спортивный праздник «Зимний марафон»    

(День героев Отечества) 

 

   5-7 лет  5 неделя Физическое и 

оздоровительное 

Этико- эстетическое 

 

5.Конкурс  «Знатоки дорожных правил»  3- 7 лет  5неделя Этико - эстетическое 

Познавательное 
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6.  День добровольца. Посвящение детей 

подготовительных групп в волонтеры 

 

 6-8 лет  1-2 неделя            Социальное 

     Этико - эстетическое 

Познавательное 

 Духовно- нравственное 

январь 

1.Музыкальное развлечение «Раз в крещенский 

вечерок»   

 

3-7лет 

 

3неделя 

 

Этико - эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре 

 

2. Физкультурные развлечения «Санные гонки» 

 

5-7лет 4 неделя Физическое и 

оздоровительное 

 

3. Акция «  Доброе  сердце» (Сбор корма для 

питомцев приюта «Лохматое счастье») 

Всемирный день « спасибо» 

2-7лет  4 неделя Социальное 

 Духовно- нравственное 

4. Акция «Поздравление для ветеранов» 

( открытки - поздравления с юбилеем) 

Всемирный день « спасибо» 

 2-7 лет  5 неделя Социальное 

Духовно- нравственное 

5. Праздник « День рождение детского сада»  2-8 лет  3 неделя  Этико - эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

февраль 

1.Конкурс чтецов к Дню защитника Отечества 

«Я защитник своей Родины»  

 

3-7 лет 

 

1 неделя 

 

Этико- эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

 

2.Литературно-музыкальная гостиная « Морские 

обитатели» День защиты морских 

млекопитающих  

 

 

1,5- 3года 

 

 

 

2 неделя  

Этико- эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 
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физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные  

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, ПДО 

 

3.  Фото - выставка  

 « Папа может» 

 

1,5- 3года  2  неделя  трудовое 

4. Музыкально - спортивные развлечения  «Буду 

в армии служить, буду Родину любить». 

 Коллаж «Профессии настоящих мужчин»  

(фото- 

коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.) 

 

5 Экскурсии, беседы с детьми приуроченных 

 к Дню неизвестного солдата и Дню героев 

Отечества 

 4-7лет 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

3 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико- эстетическое 

 

 

 

Этико- эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

Духовно- нравственное 

6. Муниципальный конкурс технических идей и 

разработок 

 

 5-8 лет  3 неделя Трудовое 

Познавательное 

 
 

Март 

1.Праздник мам и бабушек  1,5 - 7 лет 2 неделя Этико- эстетическое 

Патриотическое 

Познавательное 

 Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, ПДО, 

 инструктор по 

физкультуре 

 

2.Акция « День добрых  дел» 5-7 лет 2 неделя Познавательное 

Социальное 

трудовое 

3.Физкультурные развлечения в День здоровья  3-7 лет 3 неделя Физическое и 

оздоровительное 

Этико- эстетическое 
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4. Неделя театрализованной  деятельности 

  «Театр- детям»  

Международный день театра 

 1,5 - 7 лет 4 неделя Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

 

Апрель 

1.День смеха 4-7лет 1 неделя Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

 
Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, 

  ПДО 

 

2. Развлечение (интегрированные НОД) 

« Космическое путешествие» к Дню 

космонавтики 

5-7лет 2 неделя Познавательное 

Социальное 

трудовое 

3. Музыкально - спортивные развлечения «Весна, 

весна на улице» (День Земли, Всемирный день 

здоровья) 

3-7 лет 3неделя Физическое и 

оздоровительное 

Этико- эстетическое 

 

4. Акция «Подари книгу» 1,5-7 лет 4неделя Познавательное 

Социальное 

 

май 

1.Праздник «День Победы» 

 

5-7лет 1 неделя Социальное 

Познавательное 

Этико - эстетическое 

Духовно- нравственное 

Патриотическое Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители,  ПДО 

 

2. Экологическая акция « Наш чудесный детский 

сад, будет радовать ребят»  День весны и труда 

 

1,5- 7 лет 3неделя Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

3. Праздник «До свидания, детский сад 6-7 лет 4неделя Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 
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Июнь 

1.День защиты детей, летний спортивный 

праздник 

 

3- 7 лет 

 

1 неделя Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители,  ПДО 

 

2. Конкурс «Содружество» в рамках фестиваля 

«Учимся дружить» (День России) 

 

 

5-7 лет 

 

2 неделя Социальное 

Познавательное 

Духовно- нравственное 

 

3. Развлечение  «Путешествие Робинзонов в 

Лето» 

 

2-7 лет 

 

3неделя Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

4. Познавательная викторина «Дорожное 

королевство» 

3-7 лет 4неделя Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

 

Июль 

1.Фольклорный праздник «Макушка лета» 3- 7 лет 

 

1 неделя Социальное 

Познавательное 

Этико - эстетическое 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители,  ПДО 

 

2.Спортивно – музыкальное развлечение «День 

Нептуна» 

5-7 лет 

 

2 неделя Социальное 

Познавательное 

 

3.  Игра - развлечение «Праздник мячей и 

воздушных шаров» 

 

2-7 лет 

 

3неделя Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

 4. Конкурс «Самый лучший летний участок» 2-7 лет 4неделя Социальное 

Познавательное 

Этико - эстетическое 

Трудовое 
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Август 

1.Квест – игра « Путешествие по сказкам» 3- 7 лет 

 

1 неделя Социальное 

Познавательное 

Этико - эстетическое 

 

Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители,  ПДО 

 

2.  Викторина « Во саду ли, в огороде?» 

 

3-7 лет 

 

2 неделя Социальное 

Познавательное 

 

3.   Акция «Безопасная  дорога» 

 

2-7 лет 

 

3неделя Социальное 

Познавательное 

 

4.   Развлечение «До свидания, лето» 2-7 лет 4неделя Социальное 

Познавательное 

Этико- эстетическое 

Трудовое 

 

5. День Российского флага 5-7 лет   3 неделя Социальное 

Познавательное 
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