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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для работы с детьми  дошкольного возраста с 3 до 7 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ясли-сад № 98 «Радуга» комбинированного 

типа города Мариуполя» (далее – Программа)  разработана и утверждена в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

‒ Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – ФОП ДО) (утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от «25» ноября 2022г. № 1028); 

‒ Федеральная адаптированная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 

1022; 

‒ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

‒ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

‒ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

‒ Уставом МБДОУ «Радуга»; 

Программа разработана с использованием «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

Нищева)1. (Далее — комплексной образовательной программы.) 

                                                             
1 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяже- лыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023. 
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Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР  в 

различных видах деятельности: предметной;  игровой; коммуникативной; 

познавательно-исследовательской.  

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на 

создание условий для развития дошкольника, открывающих возможности 

для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; на создание развивающей образовательной среды как системы 

социализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

включение детей с ТНР  в социум и обеспечивает достижение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР , удовлетворение которых 

возможности общего образования.  

Следуя рекомендациям ФАОП ДО, организационный раздел 

программы содержит календарный план воспитательной работы.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

1.1.1. Цель, задачи  Программы 

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями детей 

дошкольного возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей  дошкольного возраста на 
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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. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

‒ реализация содержания АОП ДО; 

‒ коррекция недостатков психофизического развития детей  с ТНР; 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 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 детей с ТНР; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Задачи по разделу программы, формируемому ДОУ (вариативная 

часть) 

‒ формирование у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях; 
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‒ формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному 

городу и родной стране, их истории и настоящему, начал 

гражданственности. 

1.1.2. 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 детей. 

5.Содействие и сотрудничество детей  и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6.Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

‒  сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости;   

‒  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;   

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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‒  развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка;  

‒  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей,  

‒  предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности; 

‒  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

‒ Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

в том числе с тяжелыми речевыми нарушениями. 

‒ Особые образовательные потребности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

‒ Региональные, этнокультурные, социальные особенности 

осуществления образовательной деятельности. 

1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста, в том числе с тяжелыми речевыми нарушениями 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с 

различными особенностями психической деятельности. Нарушения речи 

ведут за собой отставание в общем развитии. Программа опирается на 

характеристики особенностей развития детей с ОНР2. Характеристика 

четырех уровней речевого развития приводится в тексте комплексной 

образовательной программы. 

 

 

                                                             
2 Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. Левиной. — М.: Просвещение, 1967; Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. — М.: «Издательство Гном и Д», 

2000. 128 с.; Шашкина Г. Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками. — М.: Изд. Центр «Академия», 

2003. 240 с. 
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1.1.3.2. Особые образовательные потребности детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

программа включает: 

‒ организацию систематической логопедической помощи в 

соответствии с выявленными нарушениями речи; 

‒ организацию координированного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских 

работников, родителей; 

‒ организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи; 

‒ здоровьесберегающий режим; 

‒ педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

Региональные, этнокультурные, социальные особенности 

осуществления образовательной деятельности 

1.1.3.3. Географическое месторасположение 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности расположения МБДОУ. 

МБДОУ «Радуга» расположено в городе Мариуполе, который 

находится на юге Донецкой Народной Республики, на северном побережье 

Азовского моря, в устье рек Кальмиус и Кальчик.  

В городе умеренно-континентальный климат с мягкой зимой и теплым 

летом. Средняя температура в январе составляет около -2°C. В это время года 

выпадает небольшое количество осадков, преимущественно в виде снега. 

Лето в Мариуполе теплое и солнечное. Средняя температура в июле 

составляет около +23°C. Осадков в это время года выпадает значительно 

больше, но дожди обычно короткие и интенсивные. Ветер в Мариуполе дует 

с моря, что смягчает климат и делает его более комфортным. 

Весна и осень в Мариуполе достаточно мягкие и довольно 

продолжительные. В эти периоды года температура воздуха колеблется в 

пределах +10°C — +20°C. Скорость ветра в Мариуполе обычно невысокая, 

что создает благоприятные условия для прогулок на свежем воздухе. 

С учетом указанных климатических особенностей региона, при 

организации образовательного процесса в холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе, в теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 
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1.1.3.4. Характеристика социокультурной среды 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Ясли-сад № 98 «Радуга»  комбинированного типа города Мариуполя» 

расположено в районе,  где активно восстанавливают жилье и 

инфраструктуру.  Семейный  досуг дети проводят в  парке им.  Гурова, 

зоопарке, так же в шаговой доступности  от детского сада  бассейн  

«Нептун», детские и спортивные площадки. Учреждение находится в 

спальном районе города среди пятиэтажных домов, в 300 метрах от 

транспортных остановок. В районе 500 метров от детского сада расположена 

школа МБОУ «СШ №34» 

1.1.3.5. Национально-культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников ДОУ: основной контингент – дети 

из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями края. Знакомясь с родным краем, 

его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы. 

Национально-культурный компонент обеспечивает: 

 возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 

окружения; 

 способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 

природы, в мире людей и предметов; 

 становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 

идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

 приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 

образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной 

составляющей образованности; 

 компетентностный подход, направленный на формирование у ребенка 

новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, 

готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, 
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ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для 

достижения поставленной цели;  

 яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего 

народа и других народов, культурного и экологически грамотного 

поведения и др. 

1.1.3.6. Социально-демографические особенности 

Сведения о родителях 

Критерии 

сравнения 

Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 90 

Неполные 30 

Многодетные 10 

Под опекой 5 

Образование Высшее        100 

Неоконченное 

высшее 

       4 

Среднее 40 

Среднее 

специальное 

50 

Среднее техническое 40 

Социальный состав Студенты - 

Рабочие 90 

Служащие 7 

Домохозяйки 30 

Пенсионеры 6 

Инвалиды 1 

 

Анализ сведений о родителях свидетельствует о том, что в ДОУ 

преобладают рабочие (68%), 22% составляют домохозяйки, 5% - служащие и 

19% - пенсионеры, 0,5% - инвалиды. 42% родителей имеют высшее 

образование, 1,5% - неоконченное высшее, по 17% родителей имеют среднее 

и среднее техническое образование, 22,5%  - среднее специальное. 67% 

дошкольников воспитываются в полных семьях, 22% семей являются 

неполными. Также 7% семей являются многодетными и 4% это семьи в 

которых дети находятся под опекой. 

В ДОУ уделяется большое внимание работе с родителями с целью 

достижения качественных результатов развития и воспитания ребенка, 

которое находится в прямой зависимости от степени участия семьи в 
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образовательном процессе детского сада. Степень участия родителей в 

деятельности ДОУ возросла – с 57% в 2022 году до 73 % в 2023 году.  

Положительный результат достигается благодаря использованию 

активных форм работы с семьей. Практикуются нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний (круглый стол, викторина с участием 

детей и родителей, практикумы «Готовимся к школе», «Права и обязанности 

родителей по воспитанию детей»), устраиваются совместные досуги, 

праздники, открытые занятия, Дни открытых дверей.  

Включению семьи в педагогический процесс способствует организация 

методической работы с коллективом ДОУ по: 

- повышению уровня педагогической культуры родителей; 

- активному участию родителей в жизни дошкольного учреждения и 

повышению интереса к развитию и воспитанию детей; 

- овладению родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей; 

- изменению позиции родителей по отношению к деятельности 

детского сада. 

Проводимая работа обеспечивает рост профессионального мастерства 

педагогов. Воспитатели активно используют в практике работы с семьей 

имеющиеся в методическом кабинете анкеты, методические материалы по 

организации общения с родителями, нетрадиционные формы работы, 

памятки.  

Задача коллектива ДОУ – вовремя создать благоприятные условия для 

индивидуальной работы с родителями вновь поступивших детей, 

заинтересовать их разнообразием деятельности по развитию ребенка в ДОУ. 

С этой целью разработано перспективное планирование мероприятий, 

направленных на создание тесного сотрудничества детского сада и семьи по 

вопросам воспитания детей. В работе с семьей по вопросам воспитания детей 

широко используются современные образовательные технологии. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
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целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 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 ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и воспитанниками; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся 

в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 
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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 воспитанников, может им 

подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других воспитанников 

требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека; 

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

основных цвета и две-три формы; 

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

(«самый маленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные 

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

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

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

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
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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. 

1.2.2. Планируемые результаты (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; 
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14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не 

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

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим 

словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

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

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

суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

педагогическим работником, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует); 

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

деепричастий, проявляет словотворчество; 

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

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной 

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

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 
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28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

1.2.3. Планируемые результаты (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; 
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11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: 

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

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной рабочей программой 

относятся также следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка (приводятся по тексту комплексной 

образовательной программы). 

 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; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

‒ Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

‒ Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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‒ Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

‒ 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, верой в себя. 

‒ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

‒ Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

‒ У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ, заданным 

требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в 

дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ТНР на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по 

Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 
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- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Содержание логопедической диагностики приводится в виде 

ссылок на издание: Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

Диагностика индивидуального развития старшего дошкольного 

возраста с ОНР с 3 до 7 лет (с. 42-63). 

Методика проведения обследования ребенка (с 3 до 7 лет) с ОНР 

учителем-логопедом (с. 37-41). 

Методика проведения диагностики и диагностика, пришли экспертизу, 

допущены к использованию и включены в комплексную программу, 

размещенную в «Навигаторе программ». 

Для проведения диагностики используются следующие пособия:  

 Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

с 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

 Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся 

дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. 

развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта 

Российской Федерации, местом расположения ДОУ, педагогическим 

коллективом ДОУ. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, 
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значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для детей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

2.1. Описание образовательной деятельности детей с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

‒ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

‒ развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

‒ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

‒ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

‒ формирования готовности к совместной деятельности с другими 

детьми и педагогическим работником; 

‒ формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

‒ формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

‒ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

‒ развития игровой деятельности. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 
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- 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 воспитанников и педагогических работников в 

Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.1.1.1. 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; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения воспитанников («хочу - не хочу», «могу - не 

могу», «нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на 
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преодоление у о воспитанников речевого и неречевого негативизма. Для 

этого все специалисты стремятся придать отношениям воспитанников 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 воспитанников о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их воспитанников 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 

воспитанники соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у воспитанников 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 воспитанников 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, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители (законные представители) воспитанников, а также педагогические 

работники, работающие с детьми с ТНР. 
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2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс 

разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую 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 воспитанников потребности в 
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сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и воспитанников в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду 

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

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

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

тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у воспитанников 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 
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деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с воспитанников 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 

воспитанников. 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 воспитанников к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 

всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям). 
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у воспитанников с ТНР, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Воспитанники 

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 воспитанников 

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

символике, гимне страны. У воспитанников в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у воспитанников, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

воспитанников устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

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

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

воспитанников интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У воспитанников 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) воспитанников, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В познавательной области основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 
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- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 

2.1.2.1. 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 

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 воспитанников 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 

воспитанников 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 
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образом, чтобы постоянно стимулировать воспитанников 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?»). 

2.1.1.2. 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, 

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 воспитанников 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у воспитанников 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 воспитанников представления о 
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себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. 

Воспитанник 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 воспитанников, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Воспитанники знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 

разыгрывают совместно со педагогическим работником литературные 

произведения по ролям. 

2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для 

расширения представлений воспитанников 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 воспитанников с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 



37 
 

Продолжается развитие у воспитанников с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности воспитанников, 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 

воспитанников к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Речевое развитие воспитанников 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

2.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у воспитанников с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

воспитанников с первым уровнем речевого развития характерно полное или 

почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у 
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здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление 

детей 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 воспитанников 

внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что 

предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт 

со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в 

игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во 

время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Воспитанников 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 воспитанников 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 
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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 со 

педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные 

средства коммуникации. 

2.1.3.2. 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 воспитанников с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности. Воспитанники учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение воспитанников с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют 

желание воспитанников свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность воспитанников в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 
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Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные 

способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи воспитанников с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности воспитанников. 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 

воспитанников проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи воспитанников обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников 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 

воспитанников старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- развития у воспитанников интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
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В сфере развития у воспитанников интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

т.ч. народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение воспитанников к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1. 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 

эстетического мировосприятия у воспитанников 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 

воспитанников (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

воспитанников приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии воспитанников, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность воспитанников. 

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. 

Воспитанники знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят воспитанников с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 
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2.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми среднего дошкольного возраста 

Воспитанник 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 

воспитанника, 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) воспитанников, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления 

о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения. На 

занятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной 

деятельности воспитанников, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У воспитанников формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления воспитанников 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 

воспитанников, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики 

и речи. 



44 
 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности 

обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

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

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Воспитанники учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель 

и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.4.3. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность воспитанников 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 воспитанников и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

воспитанников 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 

воспитанников. 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 воспитанники различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Воспитанники 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 воспитанников 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 воспитанников 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 



46 
 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для : 

- становления у воспитанников ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у воспитанников ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у воспитанников 

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 т.ч. 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия воспитанников в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности 

воспитанников, 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 воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

воспитанников с ТНР решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители (законные представители) воспитанников, а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию воспитанников с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у воспитанников 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 
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развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности воспитанников с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в 

имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных 

на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

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

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, 

работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие воспитанников. 

2.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для 

воспитанников с ТНР решаются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными 

участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

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

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
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перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением 

речи. 

2.1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности  с 

детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания воспитанников с ТНР большое 

значение приобретает формирование у воспитанников осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается 

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие воспитанников (объем движений, 

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

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у воспитанников 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 воспитанников 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 
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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 воспитанников. Для 

организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать воспитанников 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 воспитанников правильных гигиенических навыков, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

воспитанников, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

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

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

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанники 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 воспитанников 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 воспитанников усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
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Также содержательный раздел дополняется на основе комплексной 

образовательной программы.  

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т. д. 

Особое внимание уделяется в соответствии с ФОП ДО воспитания 

уважительного отношения к нашей Родине – России, к государственным 

символам нашей страны, обогащению знаний о государственных праздниках. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т. д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т. д. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т. д. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость и т. д. 
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2.1.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Использование в работе инновационных технологий, специальных  

методов и приемов  
 

Название 

технологии 

Авторы Цель Особенности использования 

педагогической технологии 

Технология 

«Метод  

проектов»  

  

Авторы: Дж.Дьюи,  

У.Килпатрк, 

С.Т.Шацкий  

 Цель: направление 

учебнопознавательной 

деятельности 

воспитанников на 

определенный и 

запланированный 

результат, который 

получается при 

решении той или иной 

теоретически или 

практически значимой 

проблемы.  

Особенностью проектной деятельности в 

специализированных группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи является то, что 

дети еще не могут самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, 

в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители.  

Игровая  

технология  

  

Авторы: О.В. Дыбина  

Цель: создание 

полноценной 

мотивационной основы 

для формирования 

навыков и умений 

деятельности в 

зависимости от условий 

функционирования 

дошкольного 

учреждения и уровня 

развития детей.  

У детей с ТНР слабо выражена игровая 

мотивация. Игровые технологии помогают 

детям с ТНР раскрепоститься, проявлять 

уверенность в себе, помогают легче усваивать 

материал любой сложности. В работе с детьми 

с задержкой психического развития 

используются: - игры и упражнения, 

формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, 

сопоставлять их;  

-группы игр на обобщение предметов по 

определенным признакам; - группы игр, в 

процессе которых у дошкольников 

развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных;  
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-группы игр, воспитывающих умение владеть 

собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

Технология 

развивающих 

игр  

Автор: Б.П. Никитина  

Цель: развитие 

символической функции 

сознания детей, что 

создает творческих 

способностей, 

воображения и условия 

для опережающего 

развития детей.  

Ребенку с ТНР педагог предоставляет 

максимальную степень свободы, организуя 

предметную среду, оснащенную 

развивающими играми и привлекает внимание 

детей к играм собственным примером. В 

процессе взрослый выступает в роли 

консультанта, создавая ситуацию 

непринужденного общения по поводу 

заданий, проблемных ситуаций, предлагаемых 

в игре. В работе с детьми с ТНР 

используются: показ способа действия (после 

выполнения задания), проблемная ситуация, 

вхождение в воображаемую ситуацию, 

принятие роли и выполнение действий в 

соответствии с принятой ролью. 

Информационно-
коммуникативны

е технологии 

(мультимедийны 

презентации)  

  

Цель: Обновление и 

повышение   

эффективности 

образовательного 

процесса.  

Мультимедийные презентации в работе с 

детьми с задержкой психического развития 

позволяют:  

-повысить познавательную активность детей, 

активизировать их внимание; повысить 

наглядность материала;  

-разнообразить содержание материала;  

-разнообразить формы подачи материала.  

Технологии 

наглядного 

моделирования  

 Авторы: Леон Лоренсо 

С., Л.И. Хализеева, Н.М.  

Ветрова, Е.Л. Агаева, 

Ю.Ф. Гаркуша, Д.Б. 

Эльконин, Л.Е. Журова. 

Цель: обеспечение 

успешного освоения 

детьми особенностей 

объектов природы, 

окружающего мира, их 

структуры, связях и 

отношениях, 

существующих между 

ними, развитие речевых 

возможностей детей 

через использование 

системы специально 

подобранных наглядных 

Метод наглядного  моделирования 

используется:  

-в развитии фонематического восприятия 

(символы звуков, предметные картинки, схема 

слова, ребусы),   

-формировании у детей умений конструировать 

предложения  (пиктограммы, схемы 

предложения),  - развитии связной речи 

(опорные графические схемы для пересказа, 

серии картин)  

-формировании представления о мире природы 

(схемы описания предметов, животных, птиц, 

символы времен года, природных явлений, 

картинно-графические планы в виде 

пиктограмм и картинок), 

 -развитии мышления и восприятия детей 

средствами конструктивной деятельности 



54 
 

моделей.  (рисунки, графические схемы построек  из 

деревянного конструктора, палочек),   

-развитии  математических представлений 

(блоки Дьеныша, числовые фигуры и др.).  

Здоровье-

сберегающие 

технологии  

Цель: обеспечение и 

поддержание здоровья 

воспитанников на 

высоком  уровне, 

формирование 

осознанного отношения 

ребенка к своему 

здоровью, 

формирование умения 

поддерживать свое 

здоровье, улучшение и 

сохранение 

соматических 

показателей здоровья 

дошкольников. 

Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: ритмопластика, динамические  

паузы(физкультминутки), подвижные и 

спортивные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз - игры и 

упражнения, разработанные специалистами по 

охране зрения детей В.Ф.Базарным, 

Э.С.Аветисовым и Г.А.Шичко,  дыхательная 

гимнастика, гимнастика пробуждения, 

кинезиологические упражнения.  

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

физкультурное занятие, проблемно-игровые 

занятия (игротренинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, самомассаж.   

Коррекционные технологии музыкального 

воздействия, технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, 

сказкотерапия, элементы психогимнастики по 

методике М.Чистяковой. 

 Социо-игровая 

технология 

Шорохова О. А. 

«Играем в сказку: 

сказкотерапия и занятия 

по   развитию связной 

речи дошкольников». 

В. Воскобовича В.В. 

«Сказочные лабиринты 

игры». 

Кравцова Е.Е. «Разбуди 

в ребенке волшебника». 

Тимофеева Е.А. 

«Подвижные игры». 

9. Бондаренко А. К. 

Дидактические игры в 

детском саду. 

12.Шадрина А.А. 

«Детские народные 

игры». 

14. Шебеко В.Н. 

«Развивающие игры по 

физической культуре 

для младших 

дошкольников». 

Социо-игровая технология способствует: 

- развитию взаимодействия ребенка со 

сверстниками (коллективные дела в малых 

группах непосредственно образовательной 

деятельности); 

- коррекции импульсивного, протестного, 

агрессивного, комфортного поведения; 

-формирование умений и навыков дружеского 

коммуникативного взаимодействия; (Игры с 

правилами, игры-соревнования, игры - 

драматизации, сюжетно – ролевые игры, 

режиссерские игры); 

-создание условий для развития личностных 

качеств и способностей дошкольников; 

(сказкотерапия, создание проблемных ситуаций 

с элементами самооценки); 
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Используемые формы реализации Программы образования в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Технология 

портфолио 

дошкольника 

Кочкина Н. А., 

Чернышева А. Н. 

«Портфолио в ДОУ» 

Цель: создать условия 

для формирования 

личности ребёнка, 

открытия им своего 

образа «Я», 

отслеживание 

индивидуального 

развития ребёнка, его 

прогресса в 

образовательном 

контексте. 

Способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений ребенка в 

определенный период его развития, важнейшая 

точка соприкосновения во взаимодействии 

«педагог – ребенок – родитель", метод 

оценивания реальных достижений 

дошкольника 

Инструмент комплексной оценки уровня 

индивидуальных качеств, возможностей и 

способностей ребенка, способ анализа 

индивидуальных достижений для выстраивания 

дальнейшей траектории развития. 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

образования педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) дополняются методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может 

использовать различные средства, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 
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Для развития каждого вида деятельности детей применяются 

следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и др.);  игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы

 для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.1.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
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процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок 

и педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия 

педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 
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принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные 

формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и 

средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам 

относятся: 

‒ беседа,  

‒ рассказ,  

‒ эксперимент,  

‒ наблюдение,  

‒ дидактическая (или любая другая игра, возникающая по 

инициативе педагога) 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

‒ игровые ситуации, 

‒ игры-путешествия, 

‒ творческие мастерские, 

‒ детские лаборатории, 

‒ творческие гостиные, 

‒ творческие лаборатории, 

‒ целевые прогулки, 

‒ экскурсии, 

‒ образовательный челлендж, 

‒ интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

‒ детско-родительские и иные проекты, 

‒ тематические дни, 

‒ тематические недели, 
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‒ тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические 

процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и 

другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 
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‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий 

педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
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установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности. 
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В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала 

схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 
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• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность 

детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»3. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности 

предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

                                                             
3 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

2.1.8 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
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эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОУ, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские 

игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического 

содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 



67 
 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в 

общении с взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

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

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

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

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 
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обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные 

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает 

затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному 
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решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае 

необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также 

обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве 

группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
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детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

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 
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работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

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

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 



72 
 

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

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с 

ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОУ и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

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

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

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

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям 

(законным представителям) направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 
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воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям 

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

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей 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 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях).
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Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями: 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьями, социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика социальной ситуации 

дошкольника, стилей общения взрослых и 

детей в семье и т.д., установка доверительных 

отношений с семьями (родителями) 

Анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы 

Информирование родителей о 

новом содержании дошкольного 

образования, о содержании АОП, о 

партнерском характере 

взаимодействия при реализации 

АОП ДО 

Повышение осведомленности, 

информированности родителей 

Вводные лекции, семинары, практические занятия, 

родительские собрания, наглядная информация, 

консультации, создание родительских инициативных 

групп.  

Включение родителей в 

совместную деятельность по 

реализации АОП 

 

 Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей  с 

дошкольного возраста, вовлечение родителей 

в совместную деятельность.  

Включение родителей (семей, законных 

представителей) в образовательные ситуации: 

совместные праздники, открытые занятия, домашние 

заготовки для реализации творческих проектов; 

репетиции и экскурсии с детьми, использование 

домашних наблюдений по развитию детской 

инициативы и творческих способностей и так далее.  

Экскурсии по темам программы. Домашние 

наблюдения. Прогулки 

Образовательная область 

«Физическое развитие» и вопросы 

здоровья 

Ознакомление родителей с физиологическими 

особенностями детей   дошкольного возраста, 

вовлечение родителей в совместную 

деятельность. 

Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по положительному отношению к 

физкультуре и спорту; по формированию привычки к 

ежедневной утренней гимнастики; стимулирование 

двигательной активности ребенка.  

Ознакомление родителей с системой профилактики 
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заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, 

закаливания дошкольников и т. д. Методическая 

поддержка по физическому развитию детей на разных 

возрастных этапах. Информирование семей о 

возможностях детского сада и семьи в решении 

данной задачи 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие 

Ознакомление родителей с   особенностями 

социализации  детей   дошкольного возраста, 

вовлечение родителей в совместную 

деятельность. 

Информирование родителей о возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Методическая помощь по поддержке общения с 

ребенком; в различных образовательных и 

воспитательных ситуациях; по развитию 

партнерского, равноправного диалога с ребенком, 

открывающего возможность для познания 

окружающего мира 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление родителей с  особенностями 

познавательного развития детей   

дошкольного возраста, вовлечение родителей 

в совместную деятельность 

Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по развитию у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками, по 

развитию детской инициативы; по организации 

совместной деятельности с ребенком. Участие семей в 

прогулках и экскурсиях по образовательным темам. 

Методическая поддержка по развитию 

познавательных способностей в домашних ситуациях. 

Совместное с родителями (семьями) и детьми участие 

в исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Ознакомление родителей с   особенностями 

развития речи детей   дошкольного возраста, 

вовлечение родителей в совместную 

деятельность. 

Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность по пропаганде ценности домашнего 

чтения как ведущего способа развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества 

(старший дошкольник). Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая деятельность (и ее 

методическая поддержка) по речевому развитию в 

ходе игры, слушания, ознакомления с 
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художественной литературой, при организации 

семейных театров, рисовании, в ходе других видов 

детской деятельности. 

Совместные конкурсы, литературные гостиные и 

викторины и т. д. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ознакомление родителей с   особенностями 

художественно-эстетического развития детей   

дошкольного возраста, вовлечение родителей 

в совместную деятельность. 

Совместная с родителями (семьей) педагогическая 

деятельность (и ее методическая поддержка) по 

раннему развитию творческих способностей детей; 

развитию интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. Выставки семейного 

художественного творчества и «для семьи», выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Совместные формы музыкальной, театрально-

художественной деятельности с детьми детского сада, 

семейные праздники 

Коррекционно-развивающая работа Консолидация усилий семьи и ДОУ для 

скорейшего преодоления нарушений речи 

Система методических рекомендаций. Серия 

домашних тетрадей. Упражнения по развитию речи. 

Формирование позитивной оценки и мотивации 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Повышение педагогической грамотности 

родителей; просвещение по вопросам 

детского развития, педагогическим вопросам 

Лекции, семинары, практические занятия, 

открытые занятия, конференции, работа творческих 

групп по интересам, педагогические советы, 

родительские собрания, консультации, рекомендации 

по педагогическому чтению, выпуск и публикация на 

сайте методических листков для родителей, 

публичных отчетов, презентаций и т. д. 

Настраивание обратной связи Изучение успешности реализации программы, 

вовлечение родителей (семей) в 

педагогический процесс, изучение 

осведомленности, информированности, 

привлечение родителей к общественному 

контролю реализации программы 

Анкетирование, интервьюирование, опросы, 

беседы; «почтовые ящики» и т. д 
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Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, 

рассказывает о необходимости обращения к специалистам-медикам для 

обследования ребенка и возможного лечения, информирует о плане 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

Рекомендации родители получают на приемах логопеда — устно; в письменной 

форме — в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию домашних занятий с ребенком на основе методических 

рекомендаций учителя-логопеда; 

— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных 

навыков; 

— систематическое закрепление материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (соответствует  п.43. ст. 554) 

2.4.1 Направления и задачи, содержание коррекционно – развивающей 

работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам 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:  (соответствует  п.43.2. ст.554) 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  (соответствует  

п.43.3. ст.555) 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает (соответствует  п.43.4. 

ст.555):  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательныхотношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образованиядетей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
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специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей 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, 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: (соответствует  п.43.7. ст.556) 

- 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 детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной 

организации  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей 

в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 
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моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся 

с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

‒ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

‒ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 
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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 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком 
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позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

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

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

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах 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. 
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 Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

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

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.  

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте.  
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При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

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

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
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коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями 

в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении 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 детей 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 
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модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2 - 4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3 - 4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

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

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

общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях 

без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимания 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 
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настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок 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 детей 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, 
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действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

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

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

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

и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный(ая) - платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие 

направления работы: 
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1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух-, 

трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, 

моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
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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 детей 

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 детей подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 
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‒ 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. 

2.4.2.  Содержание коррекционно-развивающей работы. 

        Содержание образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие 

воспитанников на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды.  

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.   

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи системы коррекционной 

работы решаются интегрировано в ходе освоения пяти образовательных 
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областей (определённых ФГОС ДО), наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (в соответствии с ФГОС) является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  

 Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;   

• формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;   

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к  сообществу детей и взрослых в организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.   

Коррекционные цель и задачи социально-коммуникативного 

развития для детей с ТНР:  

Цель: Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь.  

Задачи:  

• Формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;  

• Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относится к ним;  

• Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

• Формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  
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Работа по освоению представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ТНР в 

систему социальных отношений.   

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» можно структурировать по следующим разделам:  

1) Формирование общепринятых норм поведения.  

2) Формирование гендерных и гражданских чувств.  

3) Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

4) Совместная трудовая деятельность.  

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной 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 детей с нарушением речи.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

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.  

Взаимодействие ребёнка и взрослого в игровой деятельности 

выстраивается на основе сотрудничества, сотворчества, сопереживания, 

Основная позиция педагога во взаимодействии с ребёнком: партнёр, 

наблюдатель, проводник, мотиватор, «архитектор», советчик, помощник.  

Коррекционная направленность 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.  
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Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных 

(в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей 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 педагогов.  

Взаимодействие взрослого 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 детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого 

развития учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения(вербальные и невербальные).  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» педагоги вовлекают родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с общим недоразвитием речи.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста направлено на всестороннее 

развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 



95 
 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» можно структурировать, как и на предыдущих возрастах, по 

следующим разделам:  

1) Формирование навыков взаимоотношений с окружающими;  

2) Формирование гендерных и гражданских чувств;  

3) Развитие игровой и театрализованной деятельности;  

4) Совместная трудовая деятельность;  

5) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания.  

 Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам 

и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе 

и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

    В старшем возрасте у детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 

с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласуя их с педагогами группы и родителями.  
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Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.    Особое внимание обращается на формирование у детей 

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

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  С детьми 

организуются праздники.  

В рамках раздела, особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.   

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

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 детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

 

Перечень используемых УМК программ, методических пособий  

  

Формирование 

общепринятых норм 

поведения  

Комплексно – тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 

4 и 4 до 5 лет). Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кирилова Ю.А. – 

СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Р.С. 

Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

Формирование 

гендерных и  

гражданских чувств  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
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ПРЕСС», 2021.-240с.  

Развитие игровой и  

театрализованной  

деятельности 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.-240 с.  

Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова Н.Ф. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова Н.Ф..- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   

Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. 

Губанова Н.Ф.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Совместная 

трудовая  

деятельность 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023.  

Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 лет). 

Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование 

основ в быту, 

 социуме, в природе.  

Формирование 

основ  

экологического 

сознания  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021..  

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет.  

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. Методическое пособие. Л.Л. 

Тимофееева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. Методическое 

пособие. Л.Л. Тимофееева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 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.   
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Основная цель:  

Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные, 

интеллектуально – творческие.  

 

 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО  

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• Формирование познавательных действий, становление сознания;   

• Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразие стран, народов;  

• Развитие воображения и творческой активности;   

• Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и 

праздниках;   

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, ритме, темпе, количестве, числе и т.д.).  

Коррекционные цель и задачи образовательной области 

«познавательное развитие» для детей с ТНР:  

Цель: Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе, развитие 

познавательных интересов.  

Задачи:   

• Формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• Развитие внимания, памяти;  

• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;  

Работа по освоению познавательных процессов окружающей 

действительности дошкольников с ТНР осуществляется по нескольким 

направлениям:  

• Сенсорное развитие  

• Развитие психических функций  

• Формирование  целостной  картины  мира. Познавательно-

исследовательская  деятельность  

• Развитие математических представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени)  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей 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 дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции).  

Развитие у детей 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 и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок 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 и т. д. Педагоги продолжают формировать 

экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  Дети 

знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с взрослым 

содержания литературных произведений по ролям.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  

Для детей старшего дошкольного возраста для детей с ТНР взрослые 

создают ситуации для расширения представлений детей о функциональных 
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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 детей с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

В старшем дошкольном возрасте педагогу-психологу можно 

организовывать занятия в интерактивной среде: о многообразии звуков природы, 

о явлениях природы и зависимости от этих характеристик настроения и 

состояния человека.  

Перечень используемых УМК программ, методических пособий  

 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023.  

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 и 5 до 6 лет). Организация образовательной деятельности.  Нищева 

Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7 лет). Организация образовательной деятельности. Нищева Н.В. – СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Формирование 

целостной картины  

мира, 

познавательно  

исследовательской 

деятельности   

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023.  

Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.  

Организация опытно – исследовательской работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2/ сост. Н.В. Нищева. – СПб:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.  

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2016.  
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Образовательная область «Речевое развитие»  

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения 

с окружающими на основе владения литературным языком своего народа.  

Задачи речевого развития в ФГОС ДО:  

- Овладение речью как средством общения и культуры;   

- Обогащение активного словаря;  

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- Развитие звуковой культуры речи;  

- Развитие речевого творчества;   

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;   

- Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Коррекционные цель и задачи образовательной области «речевое 

развитие» для детей с ТНР:  

Цель: Обеспечить своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи:  

• Формирование структурных компонентов системы языка –

фонетического, лексического, грамматического;  

• Формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 

монолога;  

• Формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи;  
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Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ТНР по 

трем возрастным категориям:  

• Развитие словаря  

• Формирование грамматического строя речи  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

• Обучение элементам грамоты  

• Развитие связной речи и речевого общения  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей 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 детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Дети учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» в старшем дошкольном возрасте является формирование 

связной речи детей с ТНР.  
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В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. 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 детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей.  

Педагоги 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 детей.  

У детей 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. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..»,обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
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грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают 

детей составлению графических схем слогов, слов.  

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

 

Перечень используемых УМК программ, методических пособий  
 

Развитие 

словаря.  

Формирование 

грамматического 

строя речи.  

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения  

(учитель-

логопед)  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023г.  

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева Н.В. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023г..  

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. – СПб:  ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023г..   

Современная система коррекционной работы в группе  компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023г..   

Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Нищева Н.В. – СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.   

Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских - народных сказок. 

Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.  

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, 

№2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.  

Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей 

дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. Н.В. Нищева– СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.    

Развитие 

фонетико-

фонематической 

системы языка и  

Навыков 

языкового  

анализа.  

Обучение 

Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа 

Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  
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элементам  

грамоты  

(учитель-

логопед)  

Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению Н.В.Нищева - 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Развитие речь 

(воспитатель)  

Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). В.В. Гербова –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). В.В. Гербова – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развитие речи в детском саду: подготовительная группа (6-7 лет). В.В. 

Гербова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО:  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;   

• Формирование элементарных представлений о видах искусства;   

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;   

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.   

Коррекционные задачи образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» для детей с ТНР:  

Задачи:   

• Развитие сенсорных способностей;  

• Развитие чувства ритма, цвета, композиции;  

• Развитие умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  



106 
 

 Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области по трем возрастным категориям:  

• Восприятие художественной литературы  

• Конструктивно-модельная деятельность  

• Изобразительная деятельность  

• Музыкальное развитие  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Ребенок 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» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с ТНР в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 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 детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей 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 

детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 
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изобразительной  деятельности детей(самостоятельной или совместной со 

взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия 

по формированию элементарных математических представлений и др. В среднем 

дошкольном возрасте вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» детей учат 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). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения 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 в этом возрасте 

становятся занятия, входе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Изобразительная деятельность детей 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 детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 
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изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей 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 детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков  на цифровой фоторамке; 

использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, 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 дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети 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 детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  
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Перечень используемых УМК программ, методических пособий.  

 

Восприятие 

художественной  

литературы  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. -: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста.  

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. О.Э. Литвинова. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.  

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. Литвинова. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.  

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. Литвинова. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Изобразительная 

деятельность  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. Средняя группа:  

Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и 

родителей. Дубровская Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа.  Н.В. Дубровская - 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 

2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развитие  

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры:  Программа. 

Настроение, чувства в музыке. – 2-е изд., перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  

Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., 

перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  

Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-
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е изд., перераб. –  М.: ТЦ Сфера, 2016.  

Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. – 2-е изд., 

перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  

Радынова  О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., 

перераб. –  М. :  ТЦ Сфера, 2016.  

Радынова  О.П. Слушаем музыку. Рекомендации к комплекту дисков 

«Музыкальная шкатулка», - М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие. Нищева Н.В. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, СД. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Логопедическая ритмика в системе коррекционно- развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Нищева Н.В. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель: охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия.  

Задачи физического развития в ФГОС ДО:  

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

• Овладение подвижными играми с правилами;   

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).   

 Коррекционные цель и задачи образовательной области «физическое 

развитие» для детей с ТНР:  

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Задачи:   
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• Формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений;  

• Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

• Развитие речи посредством движения;  

• Формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности;  

• Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;   

– 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей 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 и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

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

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

   Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься 

на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» детей среднего 

дошкольного возраста с ТНР, решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционновоспитательной деятельности.  

    В содержании образовательной области «Физическое развитие» 

выделяются следующие разделы: • физическая культура;   

•  формирование основ здорового образа жизни  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, 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 детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

детей с ТНР среднего возраста также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

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

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания детей старшего возраста большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.   

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность повторность в обучении.   

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия.   

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 

т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика.  

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая),  закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные  праздники  и  

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 
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дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий.  

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, реализуется в 

разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной 

помощи взрослых.  

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. В этом возрасте важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

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

материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни.  

В этом возрасте педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

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 этом возрасте является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 
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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 дети 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 детей 

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 дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья.  

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание 

родителей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей 

детей. Решение задач экологического воспитания детей становится 

интегрирующей основой целостного развития детей.  

 

Перечень используемых УМК программ, методических пособий.  
 

Таблица  

Физическая 

культура  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Пензулаева 

Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. Ю.А. Кириллова. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева - СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Формирование 

основ здорового 

образа жизни  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Москва 2007г.   

Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /. – М.: 

Олма- Пресс, 2000.   

Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / М.: Школьная пресса, 2006.  
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2.4.3. Примерное  календарно-тематическое планирование 

образовательной и коррекционной деятельности10 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

  

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема  11 

Словарь  

Итоговое мероприятие  

Октябрь,  

1 неделя  

Семья  Мама, папа, бабушка, 

дедушка, сын, дочь, любить, 

кормить, купать, обувать, 

одевать, расти, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, 

круглый один, много, я, мы, 

мой, моя, хорошо, плохо  

Спортивный праздник 

«Папа, мама и я — 

спортивная семья»  

Октябрь, 2—

3  

недели  

Игрушки  Мяч, кубики, кукла, 

машинка, мишка, колесо, 

круг, голова, рука, нога,  

Выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

(совместное с  

                                                  
10 Перспективное планирование образовательной и коррекционной деятельности по 

периодам для каждой из возрастных групп приведено в книге автора «Планирование 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО. 

Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. Книга получила 

гриф УМО Министерства образования и науки РФ:   
11 В определении объема импрессивного и экспрессивного словаря учитель-логопед 

осуществляет индивидуальный подход  

 

  лапа, бросать, катать, 

играть, желтый, хороший, 

плохой, круглый, ты, вы, он, 

она, тут, там   

родителями творчество)  

Октябрь,  

4 неделя  

Я. Части тела и лица  Глаз, нос, рот, ухо, спина, 

живот, есть, пить, сидеть, 

лежать, ходить, смотреть, 

говорить, слушать, вот, 

здесь, на, у  

Опыт «Чиним игрушку» 

(строение человека)  

Ноябрь,  

1 неделя  

Туалетные 

принадлежности  

Мыло, щетка, полотенце, 

расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, 

горячий, холодный  

Опыт «Мыльные пузыри»  
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Ноябрь, 2—

3  

недели  

Одежда  Брюки, рубашка, платье, 

кофта, куртка, шапка, шарф, 

носки, колготки, рукава, 

карман, пуговица, 

одеваться, надевать, мамин, 

папин, много, мало, один, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, день, ночь  

Коллективная аппликация 

из готовых форм «Платье 

для куклы»   

Ноябрь, 4 

неделя — 

декабрь 1 

неделя  

Обувь  Ботинки, туфли, тапки, 

сапоги, снег, лед, обувать, 

бегать, прыгать, белый, 

один, два, мне, меня, тепло, 

холодно, день, ночь, 

впереди, сзади, вверху, 

внизу  

Досуг «Здравствуй, зима!»  

Декабрь,  

2—3  

недели  

Мебель  Стол, стул, шкаф, кровать, 

полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, 

квадратный, тебя, тебе, 

вверху, внизу, много, мало, 

в, на, у  

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»  

Декабрь,  

4 неделя  

Новый год. Елка  Зима, снег, елка, 

треугольник, треугольный, 

Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок, украшать, 

приносить, дарить, холодно, 

получать, много, вверху, 

внизу, один, два, три, в, на, 

у  

Новогодний утренник  

Январь, 1—2  Зимние каникулы      

 

недели     

Январь,  

3 неделя  

Продукты питания  Суп, сок, чай, молоко, хлеб, 

тарелка, чашка, ложка, 

вилка, нож, есть, пить, 

сладкий, кислый, вкусный, 

горячий, холодный, 

круглый, квадратный, 

треугольный, вкусно, много, 

мало, утро, день, вечер, ночь  

Экскурсия на пищеблок  
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Январь 4 

неделя — 

февраль 1 

неделя  

Посуда  Тарелка, чашка, ложка, 

вилка, круг, квадрат, 

треугольник, мыть, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, большой, маленький, 

круглый, квадратный, 

треугольный, короткий, 

длинный, мне, меня, тебя, 

тебе  

Опыт «Сварим куклам 

суп»  

Февраль, 2—

3  

недели  

Домашние птицы  Петух, курица, цыпленок, 

утка, утенок, гусь, хвост, 

крылья, день, ночь, утро, 

вечер плавать, клевать, 

пищать, крякать, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, один, 

два, три, больше, меньше, в, 

на, у  

Интегрированное занятие 

«Петушок с семьей»  

Февраль 4 

неделя — 

март 2 

неделя  

Домашние животные  Кот, собака, котенок, щенок, 

корова, коза, рога, ходить, 

лежать, играть, пить, давать, 

большой, маленький, такой 

же, вкусный, один, два, три, 

тут, там, впереди, сзади, 

много, мало, в, на, у   

Интегрированное занятие 

«В деревню к бабушке»  

Март,  

1 неделя  

Мамин праздник  Мама, бабушка, девочка, 

праздник, мимоза, цветок, 

весна, солнце,  

поздравлять, любить, петь, 

танцевать, рисовать, дарить, 

длинный, короткий, такой 

же, одинаковый, в, на, у  

Утренник «Здравствуй, 

весна! Мамин праздник»   

Март, 3—4  

недели  

Дикие птицы  Грач, грачонок, голубь, 

ворона, воробей, дерево, 

ветка, гнездо, круглый, 

летать, кормить, расти, 

тепло, холодно  

Экскурсия в парк и 

наблюдение за птицами  
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Апрель, 1—

2  

недели  

Дикие животные  Волк, лиса, лисенок, заяц, 

медведь, голова, уши, лапа, 

хвост, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, три, 

он, она, они, много, мало, 

больше,  

меньше, в, на, у  

Интегрированное  

занятие «В гостях у  

мишки»  

Апрель, 3—

4  

недели  

Транспорт  Машина, автобус, трамвай, 

троллейбус, руль, сидение, 

круг, круглый, треугольник, 

дорога, тротуар, переход, 

светофор, ехать, идти, 

много, мало, тут, там, 

впереди, сзади, в, на, у  

Сюжетно-ролевая игра 

«На улице нашей 

большое движенье»  

Май,  

1 неделя  

Весенние каникулы      

Май,  

2 неделя  

Лето. Цветы  Лето, солнце, одуванчик, 

лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, дерево, 

небо, туча, дождь, лужа, 

день, ночь, утро, вечер, 

гулять, бегать, прыгать, 

смотреть, красный, желтый, 

зеленый, синий, один, два, 

три, я, мы, ты, вы, вверху, 

внизу  

Экскурсия в парк. 

Рассматривание 

одуванчиков  

Май,  

3 неделя  

Лето. Насекомые  Бабочка, жук, муха, квадрат, 

круг, треугольник, шар, куб, 

день, ночь, летать, смотреть, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, 

квадратный, треугольный, 

один, два, три, я, мы, ты, вы, 

он, она они, мой, твой, ваш, 

наш, вверху, внизу   

Выставка коллажей  

«Бабочки на лугу» 

(совместное с родителями 

творчество)  
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Май,  

4 неделя  

Игры с водой и песком  Вода, песок, песочница, 

ведерко, лопатка, формочка, 

воронка, красный, желтый, 

зеленый, синий, длинный, 

короткий, один, два, три, я, 

мы, ты, вы, вверху, внизу, 

квадрат, круг, треугольник, 

шар,  

Интегрированное занятие 

с рассматриванием 

картины «В песочнице»  

  насыпать, наливать, строить   

  

Средний дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

  

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема  12 

Словарь  

Итоговое мероприятие,  

праздничные даты, 

народные праздники  

Сентябрь  Исследование 

индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом. Заполнение 

речевых карт. 

Мониторинг развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение листов 

оценки  

Осень, дождь, туман, туча, 

ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, 

листья, береза, дуб, клен, 

осина, рябина, круг, 

квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, далеко, 

близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под  

Участие в празднике 

знаний для старших 

дошкольников в 

качестве зрителей. День 

знаний  

Октябрь,  

1 неделя  

Осень. Названия 

деревьев  

Праздник «Вот и осень к 

нам пришла!» и 

интегрированное 

занятие «Желтая сказка» 

Из цикла  

«Новые разноцветные 

сказки».  

Народный календарь — 

Сергий Капустник. День 

учителя  
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Октябрь,  

2 неделя  

Огород. Овощи  Огород, грядка, парник, 

теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, 

морковь, свѐкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, 

квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, 

таскать, копать, срезать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, вверху, 

внизу, слева, справа, 

посредине,  

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка».  

Народный календарь  

— Покров  

                                                  
12 В определении объема импрессивного и экспрессивного словаря учитель-логопед 

осуществляет индивидуальный подход.  

 

  далеко, близко, один, два, 

три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под  

 

Октябрь,  

3 неделя  

Сад. Фрукты  Сад, фрукты, дерево, ветка, 

ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, 

в, у, под  

Коллективная 

аппликация из готовых 

форм «А у нас в 

садочке».  

Народный календарь — 

Ознобицы. Чаепитие в 

родителями «Чай с 

вареньем дружно пили»  
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Октябрь, 

4 неделя  

Лес. Грибы и лесные 

ягоды  

Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, 

сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, 

в, у, под  

Выставка поделок «Этот 

гриб любимец мой» 

(совместное с 

родителями творчество).  

Народный календарь  

— Прасковья Грязнуха  

Ноябрь,  

1 неделя   

Игрушки  Игрушки, мяч, машинка, 

мишка, кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, 

клоун, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, высокий, низкий, 

играть, катать, купать, 

кормить, заводить, 

запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой,  

Развлечение «Игрушки 

заводные, как будто 

живые».  

Народный календарь 

— Прасковья 

Льняница. День 

народного единства  

 

  твоя, тебе, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, 

близко, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со)  
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Ноябрь,  

2 неделя  

Одежда  Одежда, платье, сарафан, 

кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, 

легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, 

длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, 

завязывать, застегивать, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять  

Выставка одежды для 

кукол (совместное с 

родителями творчество).  

Народный праздник —  

Кузьминки  

Ноябрь,  

3 неделя  

Обувь  Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, 

узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, на, в, у, 

под, с (со)  

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке  

Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых 

босоножек». Народный 

календарь  

— Федот Ледостав  

Ноябрь,  

4 неделя  

Мебель  Мебель, шкаф, кровать, 

диван, кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, 

дверца, ручка, сиденье, 

спинка, ножка, сутки, день, 

ночь, утро, вечер, большой, 

маленький, деревянный, 

красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, 

розовый, коричневый, 

сидеть, лежать, вешать, 

ставить, хранить, я¸ мы, ты, 

вы, он,  

Интегрированное 

занятие «В магазине 

«Детский мир» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 

Народный календарь — 

Федот студит.  

День матери  
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  она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с  

 

Декабрь,  

1 неделя  

Кухня. Посуда.  Кухня, посуда, кастрюля, 

миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, стеклянный, 

металлический, 

фарфоровый, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, 

пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, 

поровну,  

одинаково, столько же,  

на, в, у, под, с (со)  

Опыт «Волшебная 

вода». Субботник на 

прогулочном участке. 

Постройка вместе с 

родителями снежной 

горки, крепости, 

снеговика.  

Народный календарь — 

Ведение.  

День воинской славы  

России  

Декабрь,  

2 неделя  

Зима, зимующие птицы  Зима, птица, снег, лед, 

мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, встречать, 

кормить, насыпать, дуть, 

завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, 

помогать, белый, голубой, 

снежный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со),  

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя 

зима!» и 

интегрированное 

занятие «Белая сказка» 

из цикла «Новые 

разноцветные сказки»  

(совместно с 

родителями).  

Народный праздник — 

Георгий Победоносец  
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Декабрь,  

3 неделя  

Комнатные растения  Растение, кактус, герань, 

толстянка, горшок, поддон, 

лейка, стебель, лист, цветок, 

насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, расти, 

цвести, комнатный, 

красный, зеленый, 

красивый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, вчера, сегодня, 

завтра, я¸  

Опыт «Для чего 

растениям нужна 

вода».  

Народный праздник — 

Никола Зимний.  

День ракетных войск  

 

  мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, на, в, 

у, под, с (со)  

 

Декабрь,  

4 неделя  

Новогодний праздник  Праздник, утренник, 

хоровод, танец, пляска, 

песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, 

подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, свеча, 

флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, 

встречать, дарить, получать, 

красный, синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, 

разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, на, в, у, 

под, с (со)  

Новогодний утренник.  

Народный календарь  

— Лукин день  

Январь,  

1 неделя  

У детей зимние каникулы    Народный календарь — 

Рождество  
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Январь,  

2 неделя  

Домашние птицы  Птица, петух, курица, 

цыпленок, цыплята, утка, 

утенок, утята, гусь, гусят, 

индюк, индюшата, корм,  

зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, 

ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, 

голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со)  

Интегрированное 

занятие с 

рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе».  

Народный календарь 

— Сочельник. День 

российской печати  

Январь,  

3неделя  

Домашние животные и 

их детеныши  

Двор, хлев, сарай, 

животное, детеныш, корова, 

лошадь, коза,  

Коллективный просмотр 

и обсуждение  

 

  свинья, овца, баран, кролик, 

кошка, собака, котенок, 

щенок, теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, 

мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий, вверху, 

внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со), за  

мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу?» 

Народный календарь 

— Крещение. День 

инженерных войск  
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Январь,  

4 неделя  

Дикие животные и их 

детеныши  

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, 

лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, он, она, они, оно, 

много,  

мало, больше, меньше, в, 

на, у, с (со), под, за  

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок». 

Народный календарь — 

Татьянин день. День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

Февраль, 

1 неделя  

Профессии. Продавец  Магазин, продавец, 

прилавок, витрина, весы, 

пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь, покупать, платить, 

взвешивать, получать, 

много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять,  

Сюжетно-ролевая игра 

«В магазине 

«Овощифрукты».  

Народный календарь  

— Кудесы  

 

  первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, 

внизу, слева, справа, в, на, 

у, с (со), под, за  

 

Февраль,  

2 неделя  

Профессии. Почтальон.  Почта, почтальон, газета, 

журнал, письмо, открытка, 

посылка, разносить, 

получать, отправлять, 

много, мало, больше, 

меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, 

вверху, внизу, слева, 

справа, в, на,  

у, с (со), под  

Сюжетно-ролевая игра 

«На почте».  

Народный календарь 

— Сретение. День 

гражданской 

авиации  
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Февраль,  

3 неделя  

Транспорт  Транспорт, улица, 

движенье, автобус, 

трамвай, метро, машина, 

самолет, корабль, колесо, 

кузов, кабина, крыло, ехать, 

плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, 

огромный, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, 

много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, 

четыре, пять, он, она, оно, 

они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с  

(со), под, за  

Выставка поделок «Вот 

такая вот машина!» 

(совместное с 

родителями 

творчество).  

Народный календарь  

— Агафья коровница  

Февраль,  

4 неделя  

Профессии на 

транспорте.  

Транспорт, шофер, 

водитель, летчик, капитан, 

кондуктор, руль, штурвал, 

билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, водить, 

управлять, продавать, 

получать, много, мало, 

больше, меньше, столько 

же, один, два, три, четыре, 

пять, он, она, оно, они, 

вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за  

Сюжетно-ролевая игра 

«В автобусе». Народный 

календарь — Онисим 

Зимобор  

Март,  

1 неделя  

Весна  Весна, год, зима, солнце, 

капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро,  

день, вечер, ночь, 

пригревать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, 

теплый,  

Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» в 

кукольном театре.  

Народный календарь — 

Тимофей Весновей.  

Международный  

 

  солнечный, мокрый, тепло, 

холодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, 

на, у, под, с  

(со), за  

женский день  
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Март,  

2 неделя  

Мамин праздник. 

Профессии мам  

Мама, бабушка, сестра, 

тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, поделка, 

мимоза, тюльпан, учитель, 

врач, инженер, продавец, 

поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, 

работать, делать, учить, 

праздничный, солнечный, 

красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, 

весело, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мне, тебе, 

нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа, в, на, у, с  

(со), под, за  

Праздничный утренник 

«Мамин день».  

Народный календарь  

— Василий Капельник  

Март,  

3 неделя  

Первые весенние цветы  Цветок, подснежник, мать-

и-мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, 

нежный, тонкий, хрупкий, 

тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, 

на, у, под, с (со), за  

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями 

творчество).  

Народный календарь — 

Герасим Грачевник. 

День работника 

торговли  

Март,  

4 неделя  

Цветущие комнатные 

растения  

Растение, бегония, фиалка, 

стебель, листья, бутон, 

горшок, поддон, земля, 

лейка, расти, цвести, 

ухаживать, поливать, 

рыхлить, протирать, 

украшать, белый, розовый, 

голубой, красивый, 

нежный, утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, один, два, 

три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, 

пятый, в, на, у, под, с (со), 

за  

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, 

как девчонки в платьях 

ярких». Народный 

календарь — Алексей 

теплый. День 

морякаподводника  
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Апрель,  

1 неделя  

Дикие животные весной  Животное, детеныш, нора, 

дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, 

волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, 

медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, 

линять, тепло, холодно, , 

утро, день, вечер, ночь, 

много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, в, на, у, под, с  

(со), за, над  

Фольклорный праздник  

Благовещение, встреча 

птиц (совместно с 

родителями)  

Апрель,  

2 неделя  

Домашние животные 

весной  

Животное, детеныш, 

корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, свинья, 

поросенок, кролик, кошка, 

котенок, собака, щенок, 

хвост, лапа, голова, ухо, 

мычать, хрюкать, мяукать, 

лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, 

любить, дружить, 

домашний, ласковый, 

белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, 

полосатый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, 

с (со), за, над  

Выставка поделок  

«Наши любимцы»  

(совместное с 

родителями творчество).  

Народный календарь — 

Марья Зажги снега.  

День космонавтики  

Апрель,  

3 неделя  

Птицы прилетели  Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, выть, 

выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с 

(со), за, над  

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками.  

Народный календарь — 

Родион Ледолом  
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Апрель,  

4 неделя  

Насекомые  Насекомое, жук, бабочка, 

пчела, шмель, муравей, 

крыло, глаз, летать,  

Спортивный праздник.  

Народный праздник — 

Мартын лисогон  

 

  жужжать, порхать, 

большой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с  

(со), за, над  

 

Май,  

1 неделя  

Рыбки в аквариуме  Рыбка, меченосец, гуппи, 

хвост, плавник, аквариум, 

вода, водоросли, камень, 

песок, большой, маленький, 

над красный, золотой, 

разноцветный, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с  

(со), за, над  

Выставка творческих 

работ детей.  

Народный календарь — 

Козьма Огородник.  

День весны и труда  

Май,  

2 неделя  

Наш город. Моя улица  Город, столица, 

СанктПетербург, улица, 

площадь, река, мост, 

красивый, прекрасный, 

северный, строить, стоять, 

жить, любить, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с  

(со), за, над  

Автобусная экскурсия. 

Народный праздник — 

Еремей Запрягальник. 

День Победы  
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Май,  

3 неделя  

Правила дорожного 

движения  

Улица, дорога, тротуар, 

переход, перекресток, 

светофор, пешеход, 

машина, автобус, 

троллейбус, такси, 

милиционер, водить, 

возить, ходить, стоять, 

соблюдать, красный, 

желтый, зеленый, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди,  

Сюжетно-ролевая игра 

на улице «На 

перекрестке».  

Народный праздник — 

Иов Огуречник  

  слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), 

за, над  

 

Май,  

4 неделя  

Лето. Цветы на лугу  Лето, солнце, небо, трава, 

цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, 

лютик, красный, желтый, 

синий, зеленый, белый, 

голубой, розовый, 

душистый, красивый, 

разноцветный, расти, 

украшать, собирать, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, 

ниже, длинее, короче, 

одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с  

(со), за, над  

Фольклорный праздник 

на улице.  

Арина Рассадница. 

Высаживание рассады 

цветов на участке 

совместно с родителями  
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

  

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема  Итоговое мероприятие, народный календарь, 

праздничные даты  

Сентябрь  Исследование индивидуального 

 развития детей 

 учителем-логопедом, 

воспитателями  и другими 

специалистами. Заполнение 

речевых карт учителем-

логопедом, диагностических 

альбомов другими  

специалистами  

Праздник «День знаний»  

Октябрь,  

1 неделя  

Осень.  Признаки  осени.  

Деревья осенью  

Интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки».  

Народный календарь — Сергий Капустник.  

День учителя  

Октябрь,  

2 неделя  

Огород. Овощи  Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров  

Октябрь,  

3 неделя  

Сад. Фрукты  Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество).  

Народный календарь — Ознобицы  

Октябрь,  

4 неделя  

Лес. Грибы и лесные ягоды  Инсценировка сказки В. Сутеева  «Под грибом».  

Народный календарь — Прасковья Грязнуха  

Ноябрь,  Одежда  Вечер досуга с использованием фольклорного  

 

1 неделя   материала (потешек, частушек, прибауток).  

Народный кадендарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства  

Ноябрь,  

2 неделя  

Обувь.  Спортивный праздник.  

Народный календарь — Кузтминки  

Ноябрь,  

3 неделя  

Игрушки  Изготовление игрушек  из  природного 

материала для младшей группы. Народный 

календарь — Федот Ледостав  

Ноябрь,  

4 неделя  

Посуда  Выставка поделок из пластилина, глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка»  

(совместное с родителями творчество).  

Народный календарь — Федот Студит. День 

матери  
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Декабрь,  

1 неделя  

Зима. Зимующие птицы  Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила»  из  цикла  «Новые 

 развивающие сказки».  

Народный календарь — Введение.  

День воинской славы России  

Декабрь,  

2 неделя  

Домашние животные зимой  Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто 

всех важнее» из цикла «Новые развивающие 

сказки».  

Народный праздник — Георгий Победоносец  

Декабрь,  

3 неделя  

Дикие животные зимой  Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали»  из  цикла  «Новые 

 развивающие сказки».  

Народный праздник — Никола Зимний. День 

ракетных войск  

Декабрь,  

4 неделя  

Новый год  Новогодний утренник.  

Народный праздник — Лукин день  

Январь,  

1 неделя  

У детей зимние каникулы  Народный праздник — Рождество  

Январь,  

2 неделя  

Мебель  Конструирование кукольной мебели из деталей 

деревянного  конструктора  по  схемам 

 и описанию.  

Народный праздник — Сочельник. День 

российской печати  

Январь,  

3неделя  

Грузовой  и 

 пассажирский транспорт  

Экскурсия «На нашей улице».  

Народный праздник — Крещение. День 

инженерных войск  

Январь,  

4 неделя  

Профессии на транспорте  Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  

Народный праздник — Татьянин день. День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

Февраль 1 

неделя  

Детский сад. Профессии  Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный 

комплекс, в оздоровительный комплекс, в  

 

  кабинет старшего воспитателя. Народный 

календарь — Кудесы  

Февраль  

2 неделя  

Ателье. Закройщица  Коллективный коллаж «Нарядные куклы».  

Народный календарь — Сретенье. День 

гражданской авиации  
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Февраль,  

3 неделя  

Наша армия  Праздничный утренник.  

День  народного  единства  —  Агафья 

коровница.  

День Защитника Отечества  

Февраль,  

4 неделя  

 Стройка.  Профессии  

строителей  

Спортивный праздник.  

Народный праздник — Онисим Зимобор  

Март,  

1 неделя  

Весна.  Приметы  весны.  

Мамин праздник  

Праздничный утренник.  

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день  

Март,  

2 неделя  

Комнатные растения  Экскурсия в Ботанический сад.  

Народный календарь — Василий Капельник  

Март,  

3 неделя  

Пресноводные и аквариумные 

рыбы  

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла 

плотвичка» из цикла «Новые развивающие 

сказки».  

Народный календарь — Герасим Грачевник. День 

работника торговли  

Март,  

4 неделя  

Наш город  Автобусная экскурсия в центр города.  

Народный праздник — Алексей теплый. День 

моряка подводника  

Апрель,  

1 неделя  

Весенние работы на селе  Посадка  лука,  укропа,  салата  в 

 центре природы.  

Народный праздник — Благовещение, встреча 

весны. День смеха  

Апрель,  

2 неделя  

Космос  Экскурсия в Планетарий.  

Народный праздник — Марья Зажги снега. День 

космонавтики  

Апрель,  

3 неделя  

Откуда хлеб пришел?  Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 

Народный праздник — Родион Ледолом  

Апрель,  

4 неделя  

Почта  Экскурсия на почту.  

Народный праздник — Мартын Лисогон. День 

пожарной охраны  

Май,  

1 неделя  

У детей весенние каникулы  День весны и труда  

Май,  

2 неделя  

Правила дорожного движения  Сюжетно-ролевая  игра  «Дядя 

 Степапостовой».  

Народный праздник — Еремей Запрягальник.  

День Победы  

Май,  

3 неделя  

Лето. Насекомые  Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые  
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  развивающие сказки».  

Народный праздник — Иов Огуречик  

Май,  

4 неделя  

Лето. Цветы на лугу  Интегрированное занятие «Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки».  

Народный праздник — Арина Рассадница. 

Высаживание рассады цветов на участке вместе с 

родителями.  

Всероссийский день библиотек  

  

  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  

  

Месяц, 

неделя  

Лексическая тема  Итоговое мероприятие  

Сентябрь, 

1—3  

недели  

Обследование детей учителем-

логопедом.  

Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями 

и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

альбомов  

Праздник «День знаний»  

Сентябрь,  

4 неделя  

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью  

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года»  

Октябрь,  

1 неделя  

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах  

Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду».  

Народный праздник — Сергий капустник.  

День учителя  

Октябрь,  

2 неделя  

Фрукты. Труд взрослых в садах  Фольклорный праздник с участием родителей. 

Народный календарь — Покров день. Субботник 

с участием родителей на прогулочном участке. 

Уборка листьев  

Октябрь, 3 

неделя  

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме  

Осенний костюмированный бал «Очей 

очарованье».  

Народный календарь — Ознобицы  

Октябрь,  

4 неделя  

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету  

Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за 

птицами.  

Народный календарь — Прасковья Грязнуха  
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Ноябрь,  

1 неделя  

Поздняя осень. Грибы, ягоды  Интегрированное занятие с использованием 

картины М. Башкирцевой «Осень» из цикла 

«Четыре времени года».  

Народный календарь — Прасковья Льняница. 

День народного единства  

Ноябрь,  Домашние животные и их  Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с  

 

2 неделя  детеныши. Содержание 

домашних животных  

родителями творчество).  

Народный праздник — Кузьминки  

Ноябрь,  

3 неделя  

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме  

Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное 

с родителями творчество).  

Народный календарь — Федот Ледостав  

Ноябрь,  

4 неделя  

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы  

Спортивный праздник «Папа, мама и я — 

спортивная семья».  

Народный праздник — Федот Студит. День 

матери  

Декабрь,  

1 неделя  

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой  

Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И.  

Шишкина «Зима» из цикла «Четыре времени 

года».  

Народный праздник — Введение.  

День воинской славы России  

Декабрь,  

2 неделя   

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель  

Экскурсия в Эрмитаж.  

Народный календарь — Георгий Победоносец  

Декабрь,  

3 неделя  

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда  

Коллективная аппликация «Праздничный стол».  

Народный календарь — Никола Зимний. День 

ракетных войск  

Декабрь,  

4 неделя  

Новый год  Новогодний костюмированный бал.  

Народный календарь — Лукин день  

Январь,  

1 неделя  

У детей зимние каникулы  Народный праздник — Рождество  

Январь,  

2неделя  

Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте.  

Трудовые действия  

Сюжетно-ролевая игра «На поезде».  

Народный календарь — Сочельник. День 

российской печати  

Январь,  

3 неделя  

Профессии взрослых. Трудовые 

действия  

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

(совместное с родителями творчество).  

Народный календарь — Крещение. День 

инженерных войск  
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Январь,  

4 неделя  

Труд на селе зимой  Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года».  

Народный календарь — Татьянин день. День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

Февраль,  

1 неделя  

Орудия труда. Инструменты  Совместное занятие с участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник».  

Народный календарь — Кудесы  

Февраль,  

2 неделя  

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши  

Экскурсия в зоопарк или коллективное посещение 

циркового представления.  

Народный календарь — Сретение. День 

гражданской авиации  

 

Февраль,  

3 неделя  

Комнатные растения, 

размножение, уход  

Праздник «День защитника Отечества».  

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине».  

Народный календарь — Агафья Коровница  

Февраль,  

4 неделя  

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы  

Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

Народный календарь — Онисим Зимобор  

Март,  

1 неделя  

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник  

Весенний костюмированный бал.  

Народный календарь — Тимофей Весновей. 

Международный женский день  

Март,  

2 неделя  

Наша Родина — Россия  Интегрированное занятие с использованием 

картины И. Грабаря «Март».  

Народный календарь — Василий капельник  

Март,  

3 неделя  

Москва — столица России  Просмотр видеофильма «Моя Москва».  

Народный календарь — Герасим Грачевник. День 

работника торговли  

Март,  

4 неделя  

Наш родной город  Автобусная экскурсия по родному городу.  

Народный праздник — Алексей Теплый. День 

моряка-подводника  

Апрель,  

1 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака  

Викторина по произведениям С. 

Я. Маршака.  

Народный праздник — Благовещение, встреча 

птиц. День смеха  

Апрель,  

2 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. Чуковского  

Драматизация фрагментов сказок К. И.  

Чуковского.  

Народный праздник — Марья Зажги снега. День 

космонавтики  
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Апрель,  

3 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. Михалкова  

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

(совместное с родителями творчество).  

Народный календарь — Родион Делодолом  

Апрель,  

4 неделя  

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто  

Вечер «Наши любимые поэты».  

Народный праздник — Мартын Лисогон. День 

пожарной охраны  

Май,  

1 неделя  

У детей весенние каникулы  Интегрированное занятие с использованием 

картин И. Грабаря «Вешний поток» и В. 

Бялыницкого-Бирули «Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года».  

Народный праздник — Козьма Огородник. День 

весны и труда  

Май,  

2 неделя  

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  

Май,  

 3 неделя 

Знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина  

Всероссийский день библиотек 

 

Выставка поделок «В мире сказок А. 

(совместное с родителями творчество). 

Май,  

4 неделя 

 Народный праздник — Арина 

Рассадница.  

 

Высаживание рассады на территории детского 

сада с участием родителей.  

Праздник «До свиданья, детский сад!» 
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 Пояснительная записка 142 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 143 
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151 

2.1.2.  Решение задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» 

152 

2.1.3.  Решение задач воспитания в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» 

152 

2.1.4.  Решение задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

153 
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воспитанников с ТНР 

199 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 

НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания ребенка в ДОУ должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОУ  и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

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. 
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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. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников с 

ТНР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
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Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 
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предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 
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должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
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становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- 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 педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ТНР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 

в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с ТНР  к концу 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 ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со ФГОС ДО, так как  «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитания детей с ТНР младенческого и 

раннего возраста (к 3 годам) 

 

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

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 
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общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 

5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура  

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитания детей с ТНР дошкольного 

возраста (к 8 годам) 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8 годам) 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическо

е 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 
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умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. 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 

4 Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

 

Соотношение образовательных областей 

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Патриотическое, социальное, 

трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.1.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 
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- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

2.1.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

2.1.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 
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- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

2.1.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

2.1.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 
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2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.2.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

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

их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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. 

Виды и формы деятельности: 
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- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека; 

2.2.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. 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.  
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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, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР  сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания; 

2.2.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

- приобщение детей с ТНР  к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 
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Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР  на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

2.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР  (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- 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. 
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Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому 

образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР  навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР  представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с ТНР  привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ЗПР, 

в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР  понимание того, 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР  в 

ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР  вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР  культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.2.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 
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- ознакомление с доступными детям с ТНР  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; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 

ТНР  воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с ТНР  привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

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 подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР  необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР  бережливости (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР  самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детейс ТНР  стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 

ТНР  дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 
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- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей; 

2.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, 

развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 
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- 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 ДОУ;  

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. 

Виды и формы деятельности: 

- 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 организации; 

- организация 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; 

- воспитание культуры поведения. 

2.3. Формы совместной деятельности в ДОУ 

2.3.1. Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе 

всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному 

бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях 

и ценностях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

‒ единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

‒ открытость дошкольного учреждения для родителей;  

‒ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

‒ уважение и доброжелательность друг к другу;  

‒ дифференцированный подход к каждой семье;  

‒ равно ответственность родителей и педагогов. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ.  

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа.  

Педагогический коллектив МБДОУ «Радуга» ведет регулярную работу с 

семьями воспитанников: 

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание; 

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания; 

- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе;  

- знакомит родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- знакомит родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
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- проводит целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

- проводит обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях  

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях:  

- Виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает несколько групп 

методов и форм работы с родителями:  

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.);  

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 
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наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения 

с родителями);  

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);  

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 

его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», 

«Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; университеты педагогических знаний; родительские чтения; 

родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы и др. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

2 раза в год 

Постоянно 
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среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

По мере 

необходимости 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной 

на повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля 

родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

По годовому плану 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно- - Дни открытых дверей; 2 раза в год 
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образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества 

и партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Встречи с интересными 

людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; 

По годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. События образовательного учреждения. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.  

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 ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и  

подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

‒ заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

‒ дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний; 

‒ помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои  планы; 

‒ насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 
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Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаёт   условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

‒ заметить проявление детской инициативы; 

‒ помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

‒ при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

‒ помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

‒ помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и 

значимость полученного результата. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой 

созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Традиции играют большую роль в воспитании детей, в укреплении 

дружеских отношений. События, в которых дети принимают непосредственное 

участие, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем.  

Традиционные мероприятия основаны на событиях, которые вызывают 

личностный интерес детей, ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия: 

- проявления нравственной культуры; 

- окружающая природа; 

- миру искусства и литературы; 

- праздничные события, традиционные для семьи, общества и 
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государства; 

- события, формирующие чувство патриотизма и гражданской 

принадлежности  ребенка; народная культура и традиции.   

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОУ - построение 

воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематика традиционных праздников, событий, мероприятий в ДОУ. 

Праздники:  

«Осень» «Новый год», «8 марта – Международный женский день», «День 

защитника Отечества», «Весна», «День Победы», «До свидания, детский сад», 

«Здравствуй лето». 

Развлечения:  

 «Осень золотая», «Весна-красна», «Театральная весна», «Путешествие в 

страну Светофорию» (ПДД), «День рождения», «День воспитателя», «День 

матери», «День театра».  

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Осенняя 

ярмарка», «Иван Купала», «Рождественские посиделки», «По русским песням 

заскучал? Спеши сюда, скорее, к нам!».  
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Экологические мероприятия:  

развлечения «День Земли», «День птиц», «День воды», «День леса». 

выставка поделок из бросового и природного материала, посвященная 

Дню охраны окружающей среды. 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние игры», «День 

здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зима – для сильных, ловких, 

смелых» (на воздухе), «Олимпийские надежды».  

Государственные праздники 

11 мая – «День донецкой Народной Республики» 

12 июня – «День России» 

22 августа – день Государственного флага Российской Федерации 

Сентябрь – день города Мариуполя 

30 ноября – день Государственного герба Российской Федерации 

12 декабря – «День Конституции» 

25 декабря – день утверждения трех ФКЗ: о Государственном флаге, гербе 

и гимне России 

Патриотические мероприятия:  

утренник, посвященный Дню Победы;  

развлечения 

«День космонавтики», «День российского флага», «1 сентября - День 

Знаний», «День города Мариуполя», «День Донецкой Народной Республики»,  

«День семьи, любви и верности», «День России», «День защиты детей». 

Конкурсы: «Осенний калейдоскоп», «Зимняя феерия», «Конкурс чтецов», 

«Снежные фантазии», «На лучшую клумбу», «Песочные замки», «На лучший 

рисунок», «Подарок мамам и бабушкам», «Юные космонавты». 

Городские и областные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, 

акции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 
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2.3.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях по 

направлениям воспитания. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОУ можно отнести (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в ДОУ или запланированные): 

‒ ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

‒ социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

‒ чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

‒ разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюды-инсценировки; 

‒ рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

‒ организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

‒ игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний, полученных   от    взрослого, 

и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. 

 В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 



173 
 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае  досуг организуется как кружок. Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный   характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Общие требования развития детской инициативы и 

самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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Основные виды организации совместной деятельности:  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ.  

Педагоги МБДОУ используют основные виды организации совместной 

деятельности, воспитательный потенциал.  

Патриотическое направление воспитания  

Ценности: Родина, природа.  

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Задачи: 

‒ формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

‒ воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

‒ воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности;  

‒ воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

Содержание деятельности  

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитания 

связана со структурой самого понятия «патриотизм». Ее содержание 

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;  
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Виды и формы деятельности: 

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

и своего народа;  

 - организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 - организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, вставок и пр.;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.  

Цель социального направления воспитания дошкольника: 

формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Задачи:  

‒ формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы;  

‒ анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  

‒ формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила;  

‒ развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Содержание деятельности  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
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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, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Формы и виды деятельности:  

‒ организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.;  

‒ проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;  

‒ разработка и реализация проектов;  

‒ воспитание у детей навыков поведения в обществе;  

‒ обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; - обучение детей анализу поступков 

и чувств – своих и других людей; - организация коллективных проектов 

заботы и помощи;  

‒ создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе;   

‒ использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания.  

Познавательное направление воспитания 

Ценность: знания.  

Цель познавательного направления воспитания: формирование 

ценности познания.  

Задачи:  

‒ развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

‒ формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

‒ приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Cодержание деятельности  

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 



177 
 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

 

 

Виды и формы деятельности:  

- 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.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: 

сформирование навыков здорового образа жизни.  

Задачи:  

‒ обеспечение физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечение условий для их 

гармоничного физического и эстетического развития;  

‒ закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды;  

‒ укрепление опорно-двигательного аппарата детей;  

‒ развитие их двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 

‒ формирование у детей 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.  

 

 



178 
 

Содержание деятельности  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. Содержание 

деятельности по данному направлению направлено на формирование и развитие 

навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания у них культуры здоровья. 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. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

Виды и формы деятельности:  

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории организации;  

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; - 

введение оздоровительных традиций в организации;  

- использование здоровьесбергающих технологий;  

- организация закаливания детей;  

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня;  

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 - формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд.  

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи:  

‒ ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду;  
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‒ познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей;  

‒ формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание у них навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования;  

‒ формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Содержание деятельности  

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 подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны.  

Формы и виды деятельности:  

 - демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

 - воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников); 

 - предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия;  

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости;  

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям; 

 - приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в том числе развивающих компьютерных игр) и средств воспитания 

детей дошкольного возраста;  

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; - подготовка и 

реализации проектов;  

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей.  
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Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота.  

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование 

ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них 

эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи:  

‒ формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

‒ воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

‒ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

‒ воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

‒ развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

‒ формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Содержание деятельности  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 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. Для того чтобы формировать у детей культуру 

поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 



181 
 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом; 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.  

Виды и формы деятельности:  

- 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 организации;  

- организация 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; 

 - воспитание культуры поведения. 

 

Социальное партнерство. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Поэтому осуществляя образовательную работу с детьми, мы особо 

выделяем то, что характерно для города Мариуполя и Донецкой Народной 

Республики.  

Для каждой возрастной группы разработаны мероприятия, направленные 

на привитие детям чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре, традициям. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства  образовательной организации. 

В МБДОУ «Радуга» разработаны планы взаимодействия с социальными 

партнёрами с учётом доступности и соответствия возрастным возможностям 

детей: МБОУ СШ №34, МБУК «ДК «Металлургов». Это создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социумом. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного 

возраста с ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, 

творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; 

изучаются учебно-методические материалы; организуется участие детей 

дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях народной 

культуры, выставках народных ремесел и т.д. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, 

ориентированных на развитие чувств и эмоций детей с учетом активной 

деятельной позиции используются следующие: 

‒ просмотр презентаций и фильмов;

‒ включение детей в активное проведение праздничных событий, 

связанных с    жизнью города (день города, памятные даты);

‒ создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков           

краеведения (карт города, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);

‒ обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно       переходить дорогу», и др.);

‒ вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной   

образовательной организации;

‒ чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, 

бесед о ее  достопримечательностях, и т.д.;

‒ участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к 

историческим   памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, 

социальные акции и т.д.;
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‒ привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала.

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Уклад дошкольного образовательного учреждения 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и образовательного учреждения, 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 ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Ясли-сад № 98 «Радуга» комбинированного типа города Мариуполя» 
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образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. ФОП 

ДО, утвержденной приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№ 71847. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе занятий, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Ключевыми элементами уклада МБДОУ «Радуга» значатся:  

‒ безопасные условия организации воспитательного процесса;  

‒ принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных 

ценностей во взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, между детьми, включая нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях; 

‒ атмосфера эмоционального комфорта и благополучия;  

‒ организация различных видов детской деятельности (организованной, 

совместной), создание условий для самореализации воспитанников в 

самостоятельной деятельности, конкурсном движении; 

‒ сложившиеся традиции ДОУ, группы;  

‒ созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, 

эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным 

мероприятиям; 

‒ наличие интереса у взрослых и детей (сообщества);  

‒ участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, 

социально значимых акциях регионального, областного уровня.   

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании 

условий для всестороннего развития детей их успешной социализации.  

Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий ДОУ и 
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семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему 

успешность сегодня и в будущем. Миссия ДОУ – предоставление каждому 

ребенку возможности радостно и содержательно прожить самоценный период 

дошкольного детства с возможностью максимальной самореализации, 

сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции 

речевого развития детей.  

Программа воспитания МБДОУ «Радуга» построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

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

следующие принципы:  

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона.  

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. Данные принципы реализуются в 

укладе ДОУ. 
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Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж 

Для создания позитивного имиджа, повышения доверия родителей и 

партнеров, отражения особенностей и отличий от других ДОУ, детский сад 

имеет свою эмблему, соответствующую названию МБДОУ «Радуга». 

Веселые малыши верхом на облаке символизируют беззаботность 

дошкольного возраста, мечтательность и непосредственность.  

Радуга в эмблеме трактуется как символ счастья и как эмблема радости, 

счастливого завершения какого-либо начинания, благополучного исхода. В 

эмблеме цвета радуги – символизируют направления воспитательной работы в 

ДОУ: 

Зелёный – (рост, здоровье) – здоровьесберегающее направление. 

Желто-оранжевый – (цвет жизненности, оптимизма) - трудовое 

направление. 

Сине-голубой – (цвет вдохновения и творчества) - художественно-

эстетическое направление. 

Красный - (мощь, энергия, память) - гражданско-патриотическое 

направление. 

Страничка ДОУ узнаваема, по опросам родительской общественности  

лаконичная, яркая. Стабильная работа официальной странички ВКонтакте и 

информационная открытость существенно упрощают доступ к информационным 

источникам о функционировании учреждения для участников образовательных 

отношений. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие 

компоненты, как:  

‒ неизменно высокое качество образовательной Программы (чёткое 

понимание целей образования и воспитания, высокий процент успешной 

адаптации выпускников ДОУ в школе, формирование здорового образа жизни, 

связь ДОУ с социальными партнерами); 

‒ эффективная организационная культура образовательного учреждения, 

включающая нормы, ценности, философию государственно-общественного 

характера управления; 

‒ чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции 

образовательного учреждения; 

‒ комфортность среды образовательной организации (благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе и с другими участниками 

образовательных отношений, целесообразная и вариативная насыщенная 

развивающая среда учреждения); 

‒ положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности 

образовательного учреждения. 

Помимо общей символики, в детском саду функционирует 10 групп и у 

каждой группы также имеется свое название и символика. Каждый символ 

группы расположен на входной двери в группу. Также символика присутствует в 

оформлении игровой, спальной и туалетной комнат. 

Наш девиз «На любви к детям держится мир». 
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Традиции и ритуалы, нормы этикета в ДОУ 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события, а так же решают определенные 

задачи и соответствуют возрастным особенностям детей. Поэтому в ДОУ 

закрепились следующие ритуалы и традиции: 

- Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей 

вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. Для детей старшего дошкольного возраста в 

ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними своими планами, и 

принимается согласованное решение на основе обсуждения всех предложений.  

- «Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительном отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 

перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко 

говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что 

каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети 

тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных 

детей. 

- «День рождения – лучший праздник».  

В каждой группе существует свой ритуал поздравления именинников. Это 

может быть не большой сюрприз, общегрупповая открытка, нарисованная 

детьми, поделка, выполненная своими руками, стихи песни и обязательно игра 

«Каравай». 

Особенности МБДОУ «Радуга» 

МБДОУ «Радуга» расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 170 мест.  

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от 1года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. В ДОУ функционирует 10 групп: 

‒ 2 общеразвивающие группы для детей младшего возраста до 3 лет; 

‒ 5 общеразвивающих групп для детей дошкольного возраста; 

‒ 2 группы для детей с нарушениями речевого развития; 

‒ 1 группа для детей с задержкой психического развития. 

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время 
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работы: 06.00-18.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Детский сад имеет территорию с игровым 

оборудованием, зелеными насаждениями, цветниками.  

Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют 

высокий профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный 

предоставить качественное образование воспитанникам во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) и социумом, имеет положительные 

отзывы, востребован. Родители воспитанников (законные представители) 

являются активными участниками образовательной деятельности, в том числе, 

принимают участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в МБДОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 

дни здоровья и др.), создают (принимают участие в деятельности) 

коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ. 

Родители воспитанников (законные представители) имеют право оказывать 

посильную помощь, направленную на развитие материальной базы ДО. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на 

реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в 

период летней оздоровительной кампании.  

Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОУ. Основные традиции 

воспитательного процесса в МБДОУ «Радуга»:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на организацию 
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разнообразных форм детских сообществ. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий.  

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в группах ДОУ. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

3.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Радуга». 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

‒ условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

‒ условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

‒ условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

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, 
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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). 

 Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации 

к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях 

приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, 

в которых находится материал по ознакомлению с родным городом, районом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять свои знания. 

Структура воспитывающей среды ДОУ 

 

От взрослого — 

внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 

деятельности   ребенка и 

взрослого — 

событийность 

От ребенка — 

интеграция в среде 

продуктов детского 

творчества 

и инициатив ребенка 

Формирование 

социального 

воспитания: 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

Становление 

Элементы РППС 

Детский сад 

представляет собой 

«социальный мир в 

миниатюре». 

Создание традиций 

общества, культуры, 

среды. 

В пространство 

группового 

Проекты, встречи, 

события, игры   

Создания условий для 

развития социального 

воспитания. 

Педагог знакомит с 

социумом, способствует 

социализации ребенка-

дошкольника,  

Педагог формирует у 

Продукты 

деятельности 

ребенка   

 ребёнок моделирует 

способы человеческого 

общения, 

наблюдаемого в 

окружающей 

действительности. 

дети приобретают 

знания и умения, 
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помещения входят 

различные игровые 

центры, уголки, 

зоны. 

 

воспитанника навыки 

поведения и общения, 

что, является основой 

гармонично развитой 

личности. 

Тесное взаимодействие 

всех элементов 

образовательного 

пространства как в ДОУ, 

так и в ближайшем 

социальном окружении, 

через взаимодействие с 

социальными 

партнерами.  

помогающие им 

позитивно 

организовывать 

общение в кругу 

сверстников, а значит 

и социализироваться в 

обществе. 

Формирование 

патриотического  

воспитания 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

Становление 

Элементы РППС  

Правильно организо

ванная развивающая 

среда в группе по 

патриотическому 

воститанию. 

Содержание 

развивающей среды 

соответствует 

интересам 

мальчиков и 

девочек, 

периодически 

изменяется, 

постоянно 

обогащается, 

обеспечивает «зоны 

ближайшего 

Проекты, встречи, 

события, игры 

Взрослый проводит 

воспитание по 

нескольким 

направлениям 

-  духовно-

образовательное 

(тематические занятия, 

беседы, чтение 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций); 

- воспитательно-

образовательное 

(развлечения, народные 

праздники, игровая 

деятельность); 

Продукты 

деятельности 

ребенка   

ребенок  способен 

воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства содержание 

и средства 

выразительности 

русской культуры, 

русского народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства; 

ребенок  умеет дружно 

играть в народные 

игры с игрушками и 
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развития» детей.  

 

- культурно-

познавательное 

(экскурсии, целевые 

прогулки, встречи с 

интересными людьми);  

- нравственно-трудовое 

(продуктивная 

деятельность, 

организация труда детей)  

хороводные,   

знает игры – загадки, 

головоломки, 

подвижные народные 

игры; 

Ребенок на конкретных 

фактах из жизни 

старших членов семьи 

(дедушек и бабушек, 

участников Великой 

Отечественной войны, 

их фронтовых и 

трудовых подвигов) 

знает о таких  важных 

понятиях, как «долг 

перед Родиной», 

«любовь к Отечеству», 

«ненависть к врагу», 

«трудовой подвиг». 

Формирование 

этико-

эстетического  

воспитания: 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

Становление 

 

 

Элементы РППС  

Размещение 

оборудования 

позволяет детям 

объединиться по 

подгруппам, по 

общим интересам: 

конструирование, 

рисование, ручной 

труд, театрально-

игровая 

деятельность.  

Проекты, встречи, 

события, игры 

Педагоги: 

формируют культуру 

общения, поведения, 

этических 

представлений;  

воспитывают 

представлений о 

значении опрятности и 

внешней красоты, их 

влиянии на внутренний 

Продукты 

деятельности 

ребенка   

выстраивание 

взаимосвязи 

художественно-

творческой 

деятельности самих 

детей с воспитательной 

работой через развитие 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения и 
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репродукции 

живописи, графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Произведения 

искусства: картины, 

скульптура, 

произведения 

декоративно-

прикладного 

народного 

искусства, 

художественной 

литературы, 

музыкальные 

произведения 

мир человека; 

развивают предпосылки 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, 

отношений между 

людьми;  

воспитывают любовь к 

прекрасному, уважение к 

традициям и культуре 

родной страны и других 

народов; 

 

 

творчества. 

Формирование 

физического 

и оздоровительного  

воспитания: 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

становление 

Элементы РПП  

соответствующие 

материалы (в том 

числе расходные), 

инвентарь, игровое, 

спортивное и 

оздоровительное 

оборудование. 

свободный  и 

безопасный доступ  

к оборудованию для 

воспитанников. 

Проекты, встречи, 

события, игры 

взрослый: 

организует  подвижные, 

спортивные игры, в том 

числе традиционные 

народные игры, дворовые 

игры на территории 

детского сада;  

создает детско-взрослые 

проекты по здоровому 

образу жизни;  

Продукты 

деятельности 

ребенка   

оздоровительная 

направленность 

формирует у ребёнка 

привычку к здоровому 

образу жизни. 

У воспитанников 

раскрыт весь спектр 

возможностей детского 

организма, направлен  
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 вводит оздоровительные 

традиции в ДОУ. 

на полноценное 

физическое развитие и 

здоровье, как на 

основу формирования 

личности ребенка. 

Формирование 

познавательного  

воспитания: 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

становление 

Элементы РПП  

организована 

насыщенная и 

структурированная  

среды, включающая 

иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на 

детскую аудиторию; 

различного типа 

конструкторы и 

наборы для 

экспериментировани

я. 

Проекты, встречи, 

события, игры 

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. 

Продукты 

деятельности 

ребенка   

сформирована 

целостная картина 

мира, в которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к миру, 

людям, природе, 

деятельности человека. 
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Формирование 

трудового  

воспитания: 

Развитие и 

педагогическая 

поддержка 

становление 

Элементы РППС  

орудия труда в 

соответствии с 

ростом и возрастом 

ребенка; 

взрослый 

формирует 

традицию 

дежурства и так 

далее. 

Проекты, встречи, 

события, игры 

взрослый вводит игру 

или правило, связанное 

с самоорганизацией 

детей в ходе дежурства 

(например, в 

санитаров); 

взрослый задает «круг» 

как форму совместности 

и самостоятельного 

выбора ребенка и так 

далее. 

Продукты 

деятельности 

ребенка   

в среде заложены 

условия для 

самостоятельности 

ребенка, 

самостоятельный  им 

навык на  практике 

(инструменты, 

материалы, ситуации 

в течение дня, 

например, уборка 

после приема пищи); 

технология 

самостоятельного 

планирования 

ребенком своей 

трудовой активности 

в рамках заданных 

взрослыми вариантов. 

 

Таким образом, воспитывающая среда ДОУ является содержательно 

насыщенной и структурированной. 

3.3. Общности МБДОУ «Радуга» 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

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, реализуемое 
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всеми сотрудниками ДОУ. Участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ «Радуга» относятся:  

‒ Педагогический совет;  

‒ Методический совет  

‒ Творческая группа. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

‒ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;  

‒ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

‒ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

‒ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

‒ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

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; 
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать      детей      сопереживать, 

беспокоиться, проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   

способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 
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и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,  а   

также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

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 
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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. 

 

3.4. Организационное обеспечение образования воспитанников с ТНР 

Образование детей с ТНР  базируется на нормативно-правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР  в образовательное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ЗПР, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ТНР  , органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном 

кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР  

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 
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Взаимосвязь между учителем-логопедом и воспитателем в группе для 

детей с ТНР 

Учитель – 

логопед 

Воспитатель 

1

. 

Подготовительный 

этап 

Создание определенных положений и 

тренировка 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

Уточнение движений и 

положений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

2. Этап появления 

звука. 

Постановка звука. 

Отработанные на предыдущем этапе 

отдельные движения органов 

артикуляционного аппарата вводятся 

в комплекс движений 

вырабатывается 

артикуляция нужного звука, 

закрепление правильного 

произнесения изолированного звука. 

Уточнение звука или его 

вызывание по подражанию, 

закрепление произнесения 

звука. 

3. Этап усвоения 

звука. 

 Автоматизация звука. 

Последовательное введение звука в 

речь: слог, слово, предложение, 

потешки, стихотворения, рассказы. 

Уточнение правильного 

произношения звуков в 

словах, фразах, потешках, 

стихотворениях, 

рассказах. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в т.ч. речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 
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Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Радуга» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС МБДОУ «Радуга» отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

‒ включает знаки и символы государства, региона, района и организации. 

‒ отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

‒ экологична, природосообразна и безопасна. 

‒ обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

‒ отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

‒ обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

‒ 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. 

‒ обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

‒ предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 
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Вся среда МБДОУ «Радуга» гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для РППС педагоги ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

программы воспитания:  

‒ подбор художественной литературы;  

‒ подбор видео и аудиоматериалов;  

‒ подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

‒ подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

‒ подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

В группах создана полноценная развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным особенностям 

воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. В групповых 

помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. У 

каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. РППС всех 

помещений достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития 

и саморазвития, социализации и коррекции воспитанников.  

В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но 

и созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Состояние материальной и технической базы 

учреждения обеспечивает реализацию образовательной программы 

дошкольного образования и Программы воспитания детей дошкольного 

возраста, обеспечивает организацию жизни детей в образовательном 

учреждении, способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы 

с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя – дефектолога, комната для 
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ознакомления с правилами безопасности, а также сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые 

помещения для персонала.  

Развивающая – предметно пространственная среда полностью 

соответствует требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее 

построения: содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. Перечень конкретных позиций (пособий и 

атрибутов) из Федеральной образовательной программы (стр.187, 29.3.6.):  

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 

информационные стенды с символикой РФ, Донецкой Народной Республики, 

города Мариуполя;  

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ: 

географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города, книги, 

альбомы по ознакомлению с народностями России, лэпбук «Мариуполь», 

предметы быта; центр «Краеведения и патриотизма» в каждой группе.  

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность 

и безопасность: географическая карта климатических зон, животного и 

растительного мира, энциклопедии, детская художественная литература, 

иллюстрации о животном и растительном мире планеты, донбасса, жизни людей 

разных стран, природы и пр. макет проезжей части, макет светофора, дорожных 

знаков, настольно-дидактические игры, пособия, фото проблемных ситуаций, 

атрибуты к сюжетно – ролевым играм, оформлены «Центр безопасности», 

«Центр природы».  

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности: игровая детская мебель для сюжетно-ролевых 

игр с необходимыми предметами заместителями, виды театра, элементы для 

драматизации, театрализованных игр, ряженья, различные виды конструктора: 

напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, магнитный, 

модульный, пластмассовый, металлический и пр.), игровые центры с 

необходимым материалом по основным направлениям развития.  

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические, настольно-печатные игры, открытки, иллюстрации, фото.  

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира: предметы для опытно-
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экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные стёкла, весы, 

природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», коллекции ткани, 

бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и пр. 

игровые наборы, игрушки, конструкторы с различными способами соединения 

деталей, мозаика, лото, домино различной тематики, демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развития представлений о 

величине и форме предметов, дидактические, логические игры, пазлы, игры 

В.В. Воскобовича, палочки Кюизинера, часы различные, схемы, планы, макеты 

помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в тетради.  

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения 

трудовых действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны 

пособиями, дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда», правила 

безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.  

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта: музыкально-спортивный зал, спортивная 

площадка на территории, инвентарь для выполнения основных движений, ОРУ, 

маты, инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории, атрибуты 

для проведения подвижных игр, маски, включая народные игры, игры-

эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных игр.  

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа: подборка книг, репродукций, 

иллюстраций по истории города, страны игры, наглядные пособия для 

ознакомления с культурой и бытом народов России, образцы (предметы, 

иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, альбомы, 

игрушки с различными росписями.  

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация МБДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

 

 



206 
 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в 

виде мобильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

 центр двигательной активности для развития основных движений 

детей; 

 центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

 центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 центр творчества и продуктивной деятельности для развития 

восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств; 

 центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок; 

 центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 

подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
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«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 
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 центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»4. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного  процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в        

образовательном процессе.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В реализации Программы воспитания в ДОУ принимает участие весь 

педагогический коллектив, укомплектованный согласно штатному расписанию. 

Воспитатели, осуществляют образовательный процесс в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду. Старший воспитатель осуществляет 

планирование, контроль, методическое сопровождение организации 

мероприятий с участниками образовательных отношений. Деятельность 

педагога-психолога – это проведение диагностики, коррекционно – развивающих 

занятий, консультирование педагогов, родителей по вопросам психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Музыкальный руководитель осуществляет развитие детей по 

музыкальному воспитанию. Социальный педагог ведет социальный паспорт 

учреждения, проводит занятия для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации, помогает им социализироваться в обществе. 

 

Педагогический состав МБДОУ «Радуга» 

Категория Количес

тво 

Образование  Количес

тво 

Стаж 

работы 

Количество 

человек 

                                                             
4 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования 
(разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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человек человек 

Высшая 4 Высшее 13 0-5 0 

Первая 5 Незаконченное 

высшее 

1 5-10 2 

Специали

ст 

8 Средне-

специальное 

2 10-20 7 

Пед. 

звание 

1 Средне-

техническое 

1 20+ 8 

 

В МБДОУ задействованы следующие специалисты: 

Заведующий - 1 человек; 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Воспитатели – 13 человек; 

Социальный педагог – 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 1 человек; 

Инструктор по физкультуре – 1 человек; 

С сентября приступят к работе такие специалисты: 

Учитель-логопед – 1 человек; 

Педагог-психолог – 1 человек; 

Учитель-дефектолог – 2 человека. 

В ДОУ созданы условия для совместного, конструктивного 

сотрудничества, освоения новых технологий. В рамках договора о сетевом 

сотрудничестве проходит обмен опытом по патриотическому воспитанию с  

МБДОУ № 215 г. Ростов-на-Дону.  

Кадровый состав педагогического коллектива МБДОУ «Радуга» 

укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Педагоги дошкольного 

учреждения являются активными участниками семинаров, конференций, 

методических объединений, становятся победителями и лауреатами конкурсов, 

фестивалей, разного уровня, представляют свои авторские методические 

разработки и делятся опытом работы на научно – практических семинарах и 

конференциях, методических днях и днях открытых дверей городского и 

регионального уровня.  
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3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 

года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала. 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья воспитанников и 

охране труда работников ДОУ. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей; 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно-

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с ТНР: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ТНР. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение  

Для реализации Программы воспитания ДОУ использует практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе 

в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. В данном разделе 

представлены решения МБДОУ по внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными 

организациями дополнительного образования и культуры).  

Перечень локальных нормативных актов ДОУ, в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей Программы воспитания:  

‒ договор с родителями (законными представителями) об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования;  

‒ должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ,  

‒ Трудовые договора с педагогическим коллективом, 

‒ план работы на учебный год,  

‒ документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующее 

воспитательную деятельность в ДОУ).  

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
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обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего 

возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня 
 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 
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Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ДОУ 

может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с 

распределением калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания 

детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом 

СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов 

(сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения 

и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина). 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в 

процессе занятия – 

2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

12.30-15.00 12.30-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 

Полдник 15.00-15.30 15.30-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Занятия (при 

необходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

возвращение с 

прогулки 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 16.40-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, занятия 

на прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
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процедуры 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на спортивных развлечениях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОУ. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат и в части формируемой участниками образовательных 

отношений добавлены праздники характерные для Донецкой Народной 

Республики и города Мариуполя. 
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Календарный план воспитательной работы 

Месяц Дата Примеры мероприятий/проектов/ событий Направления 

воспитания  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 сентября. 

День знаний 

 Праздник «День знаний» Социальное 

Художественно-

эстетическое 

3 сентября. 

 День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Проект «Наш мир без терроризма» - сформировать у воспитанников 

представление о терроризме. 

 Беседа «День памяти». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное. 

8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми для жизни, будущей работы). 

 Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, крылатых выражений по 

теме. 

патриотическое, 

познавательное. 

8 сентября.  

День освобождения 

Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков 

 Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию: «Слава 

героям землякам». 

 Проект «Вспомним героев своих». 

 Оформление выставки детского изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!». 

 Проведение акции совместно с родителями «Наши ветераны». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное. 

 

День города Мариуполя  Беседа «Мой любимый город», «Город в котором я живу» 

 Рассматривание фотографий Мариуполя 

 Выставка рисунков «Город в котором я живу» 

 

27 сентября. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 Беседа «Профессия воспитатель» 

 Выставка детских работ «Подарок своими руками». 

Социальное. 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 октября. 

Международный день 

пожилых людей 

 Беседа «Мама мамы и папа папы», «Уважение это важно» 

 Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек. 

Социальное. 

4 октября. 

 День защиты животных 

 Проект «Как я помогаю животным» 

 Рассматривание Красной книги России. 

 Составление коллажа «Берегите животных» 

 Игры «Знаешь ли ты животных?», «Родители и их дети» 

Познавательное, 

социальное. 

5 октября. 

День учителя 

 Праздник «В гостях у воспитателя» + беседы, стихи загадки про учителей и 

воспитателей. 

Социальное, 

трудовое. 

Третье воскресенье 

октября: День отца в 

России. 

 Встреча с родителями, тематические беседы «Супер - папа». 

 Выставка детских рисунков «Мой папа самый лучший». 

Социальное, 

Оздоровительное. 

 

25 октября. 

День Государственного 

флага Донецкой Народной 

Республики 

 Праздник «Донецкая Народная Республика и знак — красно-синий-черный 

флаг». 

 Игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в кружок по 

цвету». 

 Выставка, посвященная Дню 

Государственного флага Донецкой Народной Республики. 

Патриотическое. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

4 ноября. 

День народного единства 

 Праздник «Родина — не просто слово». 

 Досуг «Народы. Костюмы». 

Патриотическое, 

этико-эстетическое, 

трудовое. 

8 ноября. 

 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

 Беседа «Герои нашего времени» 

 Оформления коллажа «Имена, которые нельзя забывать» 

Патриотическое 
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сотрудников органов 

внутренних дел России 

22 ноября. 

День словаря 

 Беседы о словесности и словаре. 

 Досуг «Будем со словарем дружить!» 

 Составление словаря своей группы. 

Познавательное. 

Последнее воскресенье 

ноября. 

День матери в России 

 Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, песни про маму, 

совместные подвижные игры с мамами, детские сюжетно-ролевые игры «Мама 

дома», «Пеленаем братика/сестренку». 

 Беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны».  

Познавательное,  

патриотическое, 

социальное. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3 декабря. 

День неизвестного солдата 

 Беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату. 

 Совместное рисование плаката «Памяти неизвестного солдата». 

 Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость духа. 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое 

и оздоровительное 

День инвалидов  Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...». 

 Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик». 

 Выставки детских работ «Пусть всегда будет солнце», «От сердца к сердцу». 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое 

и оздоровительное 

5 декабря. 

День добровольца 

(волонтера) в России 

 Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие волонтеры». 

 «День добрых дел» — оказание помощи малышам в одевании, раздевании. 

 Создание лэпбука «Дружба». 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное. 

8 декабря. 

Международный день 

художника 

 Беседа «Мир изобразительного искусства - это что за мир?» 

 Рассматривание выставки репродукции картин разных жанров знаменитых 

русских художников (В.М. Васнецов, В.А. Серов, И.К. Айвазовский, А.К. Саврасов, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан) 

 Рисование «Я юный художник» 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое. 

9 декабря. 

День героев Отечества 

 Ознакомление детей с художественной литературой: Т. А. Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

 Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость духа. 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное. 
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12 декабря. 

День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

 Тематические беседы об основном законе России, государственных 

символах. 

 Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане России». 

 Творческий коллаж в группах «Моя Россия». 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное. 

31 декабря. Новый год  Проект «Экологическая елочка» 

 Праздник «Новый год к нам в дверь стучится» 

 Беседа «Как отмечают Новый год в других странах» 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

17 января.  

День детских изобретений 

 Проведение опытов из серии «Воздух», «Песок и глина», «Растения», 

«Камни», Магнит», «Мир ткани». 

 Беседа «Юные изобретатели» 

Социальное, 

познавательное. 

27 января. 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни». 

 Знакомство с художественной литературой и музыкальными произведениями 

по теме. 

 Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы гордимся». 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

8 февраля. 

День российской науки 

 Тематическая неделя «Хочу все знать». 

 Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с воздухом. 

Патриотическое, 

познавательное. 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

 Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех 

режимных моментов произведениями устного народного творчества). 

 «Познание»: «Мы — россияне, наш язык — русский» «Ярмарка» (традиции 

русского народа). 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое. 

23 февраля.  Беседа «Военные профессии». Патриотическое, 



221 
 

День защитника Отечества  Конкурс «Санитары». 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», «Ловкие и смелые 

моряки». 

 Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой самый лучший папа!». 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

М
А

Р
Т

 

8 марта. 

Международный женский 

день 

 Изготовление подарков «Цветы для мамы». 

 Утренник «Праздник мам». 

 Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!». 

 Праздник «Старые песни о главном». 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое. 

18 марта. 

День воссоединения 

России и Крыма 

 Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», «Феодосия — город 

воинской славы», «Город-герой Севастополь», «Русский черноморский флот». 

 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное. 

20 марта. 

День Земли 

 Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле,  

 театрализованное представление «Давайте сохраним…» 

 решение проблемных ситуаций «Я юерегу Землю» 

Познавательное, 

экологическое. 

27 марта. 

Всемирный день театра 

 Беседы «Что мы знаем о театре», «Кто в театре самый главный», «Правила 

поведения в театре». 

 Литературные чтения: А. Барто, «Квартет», «Детский театр», Н. Соколова, 

«В театре для детей» «Волшебный миртеатр», Т. Григорьева «В кукольном театре 

(цикл стихотворений) В. Берестов «Театр».  

 Флешмоб «Сказочный герой». 

 Совместное участие родителей и детей в постановке сказки «Теремок». 

 Выставка детско-родительского работ «Театр своими руками». 

Речевое, 

социальное, 

познавательное. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1 апреля. 

День птиц 

 Беседа «Перелётные птицы», «Жизнь перелётных птиц». 

 Знакомство с пословицами, поговорками и народными приметами. 

 Чтение художественной литературы: Н. Сладков «Грачи прилетели»; О. 

Трудовое, 

познавательное, 
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Высотская «Журавли»; Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?». 

 Выставка книг по теме «Птицы» с иллюстрациями. 

 Слушание фонограммы с голосами птиц. 

 Исследовательская деятельность: «Почему говорят «как с гуся вода» «Как 

устроены перья у птиц» «Почему у водоплавающих птиц такой клюв». 

 Викторина «Птицы-наши друзья». 

этико-эстетическое, 

социальное. 

12 апреля. 

День космонавтики 

 Досуг «Космонавты» Организация выставки по теме. 

 Просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях. 

 Выставка рисунков и поделок «Космические фантазии» 

Познавательное, 

трудовое, 

этико-эстетическое. 

М
А

Й
 

1 неделя мая 

Праздник весны и труда 

 Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне. 

 Знакомство с пословицами и поговорками о труде. 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное. 

9 мая. 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

 Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию: «Слава 

героям землякам». 

 Проекты «Вспомним героев своих» «Наши ветераны». 

 Оформление выставки детского изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!». 

 Праздник «Этот День Победы» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное. 

 

11 мая. 

День Республики 

 Тематические занятия, познавательные беседы о Донецкой Народной 

Республики Творческий коллаж в группах «Мой Донбасс». 

 Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее Донбасса». 

 Выставка детских рисунков «Донецкая Народная Республика глазами детей». 

Познавательное, 

патриотическое. 

14 мая.  

День Конституции 

Донецкой Народной 

Республики 

 Тематические беседы об основном законе Донецкой Народной Республики, 

государственных символах. 

 Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане Донбасса». 

Патриотическое, 

познавательное 

социальное. 
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18 мая.  

Международный день 

музеев 

 Игровая ситуация «Как вести себя в музее».  

 Экскурсия в музей нашего детского сада. 

 Виртуальная экскурсия в художественный музей города. 

Патриотическое, 

познавательное 

социальное. 

 

24 мая. 

День славянской 

письменности и культуры 

 Беседы на тему азбуки. 

 Проект «Неделя славянской письменности». 

Познавательное, 

патриотическое. 

И
Ю

Н
Ь

 

1 июня 

День защиты детей 

 Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить». 

 Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты». 

Патриотическое, 

социальное. 

6 июня. 

День русского языка 

 Слушание и совместное пение различных песен, потешек, пестушек. 

 Драматизации «Русские богатыри», «Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное. 

12 июня. 

День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

 Тематические занятия, познавательные беседы о России, государственной 

символике, малой родине. 

 Стихотворный марафон о России. 

 Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее России». 

 Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!». 

 Проект «Мы граждане России». 

Познавательное, 

патриотическое. 

22 июня. День памяти и 

скорби 

 Поэтический час «Мы о войне стихами говорим». 

 Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт». 

 Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», «22 июня 

ровно в 4 часа…», «Катюша». 

 Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики». 

 Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу, чтоб не было 

больше войны!» 

  

Патриотическое, 

познавательное. 



224 
 

И
Ю

Л
Ь

 

8 июля. 

День семьи, любви 

и верности 

 Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и папины помощники». 

 творческая мастерская «Ромашка на счастье». 

 презентация поделок «Мое генеалогическое древо». 

Социальное. 

27 июля. 

День памяти детей – жертв 

войны в Донбассе 

 Просмотр видео презентация «Памяти детей Донбасса, чья жизнь была 

прервана…». 

 Разучивание стихов про семью 

 Выставка рисунков «Пусть всегда будет МИР!» 

Социальное, 

патриотическое. 

А
В

Г
У

С
Т

 

12 августа. 

День физкультурника 

 Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры и 

забавы: «Это я, это я — это все мои друзья…» «Прыгни дальше», «Лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Физическое 

и оздоровительное, 

этико-эстетическое. 

22 августа. 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

 Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг», игры «Собери 

флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в кружок по цвету». 

 Выставка, посвященная Дню Российского флага. 

 Рисунки на асфальте «Триколор» 

Патриотическое. 

27 августа. 

День российского кино 

 Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции героев».  

 Встреча с героями фильмов и мультфильмов. 

 Рисованием на тему «Мой любимый герой мультфильма». 

Этико-

эстетическое, 

Социальное. 
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4.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 98 «РАДУГА» 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ГОРОДА МАРИУПОЛЯ» 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Ясли-сад № 98 «Радуга» комбинированного типа города 

Мариуполя» (далее «МБДОУ «Радуга», ДОУ) в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  реализуется Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ТНР (далее АОП, 

Программа). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

4.1. Используемые программы 

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2022 г. № 1028. 

Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание дошкольного образования, осваиваемые 

воспитанниками ДОУ, и планируемые результаты освоения образовательной 

программы. Федеральная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2. Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования, утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022. 

Федеральная адаптированная образовательная программа определяет 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

дошкольного образования, осваиваемые воспитанниками ДОУ с ОВЗ и 
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планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы. Федеральная адаптированная образовательная программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, запроса родителей (законных представителей); 

- на специфику социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- на сложившиеся традиции ДОУ;  

- на выбор учебно-методического комплекса, методов и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Настоящая Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для воспитанников с ТНР  разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

- Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт); 

- Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – ФОП ДО) (утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от «25» ноября 2022г. № 1028); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 
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- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

- Уставом МБДОУ «Радуга»; 

АОП является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития детей 

дошкольного возраста по направлениям (образовательным областям): 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное; речевое и 

художественно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как 

гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании 

доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее 

– ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 

и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

ФАОП ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

4.2  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является 

создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
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личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с родителями: 

Информационно-аналитические 

- анкетирование; 

- опрос; 

- «почтовый ящик». 

Наглядно-информационные 

- родительские клубы; 

- информационные стенды; 

- официальные странички детского сада в социальных сетях. 

Познавательные 

- родительские гостиные; 
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- нетрадиционные родительские собрания; 

- родительские конференции; 

- экскурсии. 

Досуговые 

- праздники; 

- совместные досуги; 

- акции; 

- участие родителей в конкурсах, выставках.  
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