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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

          Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» с. Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области на дошкольном уровне образования разработана:  

в соответствии  с Федеральной  адаптированной  образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФАОП ДО)  с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - Стандарт), инновационной образовательной 

программы дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы», коррекционной программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей-авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина.   

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

документы:  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»  

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

Федерации»;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

• Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

• федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 

в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Министерства просвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  

• федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Министерства просвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения России от 31 июля 2020 

года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 

59599);  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573);  

• Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с. Тимашево 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области детский сад «Ёлочка»; 

• Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево;  

• с учетом примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21)  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с ТНР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

• реализация содержания АООП ДО;  

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; охрана и 

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

эмоционального благополучия;  

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

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

социального статуса;  

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

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

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с ТНР с учетом индивидуальных возможностей особенностей детей в соответствии с 

рекомендациями ППк.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО. Специфические принципы и 

подходы к формированию АООП ДО для обучающихся с ТНР  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

• Позитивная социализация ребенка.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

ДОО) и обучающихся.  

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

• Сотрудничество ДОО с семьей.  

• 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 АООП ДО для обучающихся с 

ТНР  

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

• Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности.  

• Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей:   

     в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 
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• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

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

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Тип учреждения – детский сад общеразвивающего вида. В старшей группе 

комбинированной направленности осуществляется образование 2 детей (5-6 лет) с 

тяжелыми нарушениями речи. Режим работы в группе комбинированной направленности 

предполагает 13-часовое пребывание детей при 5-дневной рабочей неделе.   

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР.  

 

1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).   

             Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико - фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

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

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения.  

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный 

с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  



7  

  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.  

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'— л—л1—j] и  

т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой    структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при   понимании   

его   значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная   внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.   

  

Особые образовательные потребности детей с ТНР  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;   

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

эмоционального благополучия;  

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

дошкольного детства 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 другими 

детьми, взрослыми и миром;   

- 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 детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

Содержание и планируемые результаты данной 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 

обучающегося дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития обучающихся с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры реализации АООП ДО для обучающихся с ТНР.  

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 

старшего дошкольного возраста с ТНР  

  

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать 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 небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника 

рассказывает по картинке;  

7) составляет описательный рассказ по вопросам, 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;  
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13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

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

некоторого времени (не менее 15 мин.);  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно;  

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;  

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной  

деятельности, их свойства;  

26) знает основные цвета и их оттенки;  

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли;  

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

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

  

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ТНР на этапе завершения дошкольного образования  

  

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами;  

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток;  

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится  к  использованию  различных  средств  и материалов 

 в процессе изобразительной деятельности;  

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
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29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и  

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АООП ДО 

  

1.3.1. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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

 

1.3.2. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования существенно 

варьируются.  

 

1.3.3. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Целевые ориентиры Программы ДОО учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3.4. 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. 
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1.3.5. Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

 

1.3.6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ДОО; 

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: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

1.3.7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

 

1.3.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка 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 ДОО; 

внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

1.3.9. На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

 

1.3.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-
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педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

 

1.3.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОО; 

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 ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4.  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

         В соответствии с Федеральной программой объем обязательной части Программы, 

в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том 

числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОО в целом. Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в ДОО 

Программ не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Федеральной программы. 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы: программа психологических 

занятий с детьми дошкольного возраста  «Цветик – Семицветик» (реализуется во второй 

младшей, средней, старшей группах), Программа по формированию духовно-

нравственной личности дошкольника путём применения методического комплекса 

«Краеведение» (реализуется для работы с детьми 5-7 лет (старшая, подготовительная 

группы), с учетом интересов и потребностей контингента воспитанников, возможностей 

педагогического коллектива, отвечает сложившимся традициям коллектива и имеющимся 

условиям, а также с учетом региональной специфики, социокультурной, природной и 

экологической среды. 

Парциальная программа «Цветик – Семицветик» разработана авторским коллективом 

(Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.)  на базе кафедры дошкольного 

образования Нижегородского института развития образования и направлена на 
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расширение содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Программа по формированию духовно-нравственной личности дошкольника путём 

применения методического комплекса «Краеведение» разработана авторским 

коллективом учреждения самостоятельно, дополняет содержание образовательной 

области «Познавательное развитие», направлена на развитие личности дошкольника через 

краеведческое воспитание.  

Парциальные программы реализуются через непосредственно образовательную 

деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей.  

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

 

Парциальн

ая 

программа 

Актуальность выбора парциальной 

программы 

Цели и задачи  

Программа 

психологич

еских 

занятий с 

детьми 

дошкольно

го возраста  

«Цветик – 

Семицвети

к» 

Очевидно, что развитие ребенка 

необходимо начинать с раннего возраста. 

Дошкольный период является сензитивным 

для развития многих психических 

процессов. Элементарные нравственные 

представления и чувства, простейшие 

навыки поведения, приобретенные 

ребенком в этот период, из «натуральных», 

по Л.С. Выготскому, должны стать 

«культурными», т.е. превратиться в высшие 

психологические функции и стать 

фундаментом для развития новых форм 

поведения, правил и норм. 

Программа предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие 

ребенка на протяжении всего дошкольного 

возраста, с учетом динамики развития 

каждого психического процесса и каждой 

сферы психики по месяцам в течении 

каждого года. 

Цель: 

Создать условия для 

естественного 

психологического развития 

ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной 

сферы. Введение ребенка в 

мир ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

  

2.Развитие 

коммуникативных умений, 

необходимых для 

успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы 

– произвольности и 

психических процессов, 

саморегуляции, 

необходимых для 

успешного обучения в 

школе. 

4. Развитие личностной 

сферы – формирование 

адекватной самооценки, 

повышение уверенности в 

себе. 

5.Развитие 

интеллектуальной сферы – 

развитие мыслительных 

умений, наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического, творческого и 

критического мышления. 
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6.Формирование 

позитивной мотивации к 

обучению. 

7. Развитие познавательных 

и психических процессов – 

восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Программа 

по 

формирова

нию 

духовно-

нравственн

ой 

личности 

дошкольни

ка путём 

применени

я 

методическ

ого 

комплекса  

«Краеведен

ие» 

Данная программа является комплексной, 

что повышает её практическую значимость.  

Ориентированная на синхронную, 

системную работу с детьми, их родителями 

и родственниками, и педагогами, 

работающими в данном направлении.  

К программе подобран комплекс психолого-

педагогической диагностики, позволяющий 

отслеживать изменения во многих областях 

личности от развития вербального и 

невербального интеллекта, 

совершенствования эмоциональной сферы, 

социализации ребёнка и до выявления 

знаньевого компонента по данной тематике. 

Психолого-педагогический мониторинг 

позволяет сопровождать ребёнка в процессе 

формирования новых качеств и выявлять 

динамику изменений под педагогическим 

воздействием по данной комплексной 

программе. Такой ребёнок, прошедший 

обучение по авторской программе в 

дошкольном учреждении, является уже 

социализированным, адаптированным, со 

сформированными морально-

нравственными основами, с готовностью 

постигать новые знания, приобретать новые 

навыки, с желанием актуализироваться в 

социуме. Для школы этот первоклассник - 

настоящий подарок! 

Данное методическое пособие, посвящено 

проблемам патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Цель: сформировать 

духовно-нравственную 

личность дошкольника. 

Задачи: 

1. Создание педагогических 

условий, формирования 

духовно-нравственной 

личности дошкольника 

средствами краеведения. 

2. Формирование у ребёнка 

первичных представлений о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях своего края и 

села; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире. 

3. Развитие свободного 

общения дошкольников со 

взрослыми и сверстниками. 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

В основу парциальных образовательных программ «Цветик-Семицветик», 

«Краеведение»» заложены следующие принципы: 

- доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

- систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

- занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 
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- деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса 

- личностно-ориентированный подход: создание благоприятной среды для усвоения 

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

в) особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

Парциальн

ая 

программа 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Программа 

психологич

еских 

занятий с 

детьми 

дошкольно

го возраста  

«Цветик – 

Семицвети

к» 

В реализации данной программы участвуют дети 3 – 7 лет.  

Возрастные особенности детей 3-4 лет. Ведущая потребность в общении, 

уважении, признании самостоятельности ребенка. Ведущая функция, 

восприятие, игровая деятельность. Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, игровое действие. Отношение со 

взрослыми: ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. Отношения со сверстниками: 

эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. Эмоции: резкие 

переключения; эмоциональное состояние зависит от физического 

комфорта. Способ познания: экспериментирование, конструирование. 

Объект познания непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. Восприятие сенсорных эталонов (цвет. Форма, размер). 

Внимание непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности 

на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. Память 

непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 

узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 

предмета из 5. Мышление, переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки). Воображение 

репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа. Условия 

успешности разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми. Новообразования возраста самопознание, усвоение первичных 

нравственных норм. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. Ведущая потребность: потребность 

в общении, познавательная активность. Ведущая функция наглядно-

образное мышление. Игровая деятельность: коллективная со 

сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация. Отношения со 

взрослыми внеситуативно - деловое: взрослый – источник информации. 

Отношения со сверстниками ситуативно-деловое: сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре. Эмоции более ровные старается 

контролировать. Проявляются элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания- вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые. Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 10-15 

минут. Объем внимания 4-5 предметов. Память кратковременная, 

эпизодическое запоминание зависит от вида деятельности. Объем памяти 

4 - 5 предмета из 5, 2 – 3 действия. Мышление наглядно-образное, 

воображение репродуктивное, появление творческого воображения. 

Условия успешности. Кругозор взрослого и хорошо развитая речь. 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации 
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собственной деятельности. Развитие способности выстраивать 

элементарные умозаключения. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

Ведущая потребность в общении. Ведущая функция -воображение. 

Игровая деятельность-усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения. Отношения со взрослыми внеситуативно-деловое + 

внеситуативно-личностное: взрослый – источник информации, 

собеседник. Отношения со сверстниками ситуативно-деловое: углубление 

интереса как к партнеру по играм, предпочтении в общении. 

Преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания 

общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. Объект познания предметы и явления 

непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. Восприятие 

знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Происходит развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. Мышление наглядно-образное, начало 

формирования логического мышления. Развитие творческого 

воображения. Условия успешности собственный широкий кругозор, 

хорошо развитая речь. Планирующая функция речи. Предвосхищение 

результата деятельности. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Программа 

по 

формирова

нию 

духовно-

нравственн

ой 

личности 

дошкольни

ка путём 

применени

я 

методическ

ого 

комплекса  

«Краеведен

ие» 

В реализации данной программы участвуют дети 5 – 7 лет. Особенностью 

развития дошкольников является формирование   целостных 

представлений об окружающей природе, социальной среде родного края и 

месте человека в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры общения. В процессе 

изучения программы у детей разовьётся познавательный интерес к 

изучению родного  края. Сформируются знания о природных богатствах 

края, быте, традициях коренных народов, их культуре, хозяйственной 

деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве. 

Разовьются личностные интегративные качества: наблюдательность, 

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу. Привьются 

навыки познавательной творческой деятельности. Разовьются творческие 

способности детей, нравственно-патриотические качества: гордость, 

гуманизм, желания сохранять и приумножать богатства города, края. 

Сформируется активную жизненная позиция через изучение природы 

родного края. Привьются навыки здорового образа жизни, уважение к 

труду людей разных профессий. 

 

г) Планируемые результаты освоения Программы по выбранному направлению 

Парциальн

ая 

программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Программа 

психологич

еских 

занятий с 

детьми 

дошкольно

Младший дошкольный возраст 3-4 года 

1.Проявляет активность во всех видах деятельности. 

2.Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения 

соответствует возрастной норме. 

3.Освоил разные способы взаимодействия со взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении. 
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го возраста 

«Цветик – 

Семицвети

к» 

4.Способен подчинять свои действия правилам. 

5.Проявляет эмоциональную отзывчивость. 

6.Сформированы первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо. 

7.Сформирована позитивная самооценки. 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет 

1. Проявляет активность во всех видах деятельности. 

2. Стремится к самопознанию. 

3. Совершенствуются коммуникативные навыки. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость. восприимчивость. 

5. Умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

6. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения 

соответствует возрастной норме. 

7. Умеет подчинять свое поведение нравственным нормам. 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

2. Развитие творческого потенциала ребенка. 

3. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Способен к самопознанию. 

5. Развита саморегуляция эмоциональных реакций. 

6. Развиты коммуникативные навыки, способен к совместной 

деятельности с другими детьми. 

7. В совместной деятельности демонстрирует навыки сотрудничества. 

Программа  

«Краеведен

ие» 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

1. Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу. 

2. Знает о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях своего края;  

3. Сформированы представления об обществе, его культурных ценностях;  

4. Имеет представления о мире, государстве и принадлежности к нему; 

5. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

6. Свободно общается со сверстниками и взрослыми. 

 

д) перечень оценочных материалов 

Образовательная 

деятельность 

Виды 

деятельнос

ти 

Парциальная 

программа 

Диагностика Периодич

ность 

Сроки 

Физическое 

развитие 

Двигательн

ая  

Программа 

психологических 

занятий с детьми 

дошкольного 

возраста «Цветик 

– Семицветик» 

Диагностические 

задания к программе 

«Цветик-

Семицветик» 

Куражева Н. Ю., 

Бараева Н. В. 

(по желанию 

родителей) 

2 раза в 

год: 

октябрь, 

апрель 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Коммуника

тивная, 

познавател

ьно-

исследоват

ельская 

Программа по 

формированию 

духовно-

нравственной 

личности 

дошкольника 

путём применения 

методического 

комплекса 

«Краеведение» 

 Сравнительный 

анализ результатов 

диагностического 

исследования, при 

реализации данной 

программы 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

разработанная 

авторами программы 

2 раза в 

год: 

октябрь, 

апрель 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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 том числе 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. 

 

2.1.1. Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. 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 обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся с ТНР. 

2.1.2. В группе комбинированной направленности в условиях логопункта осуществляется 

реализация АООП ДО для обучающихся, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся с ТНР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ТНР, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  

 

2.2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

  ценности;  

  развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми;  

  становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,  

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к  

сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОО; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

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

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам:  

игра;  

представления о мире людей и рукотворных материалах;  

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 
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предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими 

работниками группы и родителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

2.2.2. В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания;  

развития воображения и творческой активности;  

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

 

2.2.3. Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу учитель-логопед и воспитатель проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

  

2.2.4. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

развития  у обучающихся интереса  к эстетической стороне действительности,  

ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  
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развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности.  

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" созданы условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся.  

 Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.  

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения; 

использование мультимедийных средств.  
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Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

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

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников.  

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и на 

музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. В области физического развития ребенка с ТНР основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

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

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  

В целях совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирования начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
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способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

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

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 
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иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

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

дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об 

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

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья.   

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ТНР 5-7 ЛЕТ 

 обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  
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- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

- организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

-  сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

-  совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-  овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

-  сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

-  сформированность социально-коммуникативных навыков; 

-  сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 
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речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

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 АООП 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 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. 
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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 ДОО 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 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 
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грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные 

части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в 

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

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

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного 

языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 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,  
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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 

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 обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

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

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 
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представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; 

Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по 

развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, 

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

4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух - 

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование 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 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 
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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 обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

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

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 

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

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

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

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

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
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(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух-, 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 потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
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различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мягкие звуки", 

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

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам.  

Это проявляется: 

- в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих,                   

- подробно и логично рассказывать о событиях реального мира,  

- пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,  

- осуществлять творческое рассказывание.  

Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Перспективный план логопедической работы с детьми с заключением ОНР 1 уровня 
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речевые 

навыки 
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ая 
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речи 

Мелкая 

моторика 
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Сентябрь (с 3 недели), октябрь, ноябрь 

Игрушки. Семья. Части 

тела. Одежда. Обувь. Кухня 

(посуда, продукты 

питания). 

Мебель. Новогодний 

праздник. 

Пассивный словарь 

• Обучение пониманию, 

реагированию на слова 

логопеда. 

• Работа над пониманием 

однословных вопросов: 

Кто? Что? Где? 

• Обучение выполнению 

поручения с 

использованием предметов 

и без них. 

• Работа над пониманием 

названий действий, 

односложные инструкции 

(Дай, покажи, присядь. 

Прижми мишку, покачай 

куклу.). 

• Обучение пониманию 

двухступенчатых 

инструкций (Возьми чашку 

и налей водичку.). 

Активный словарь 

• Вызывание речевого 

подражания у детей (бо-бо, 

бух-бух, га-га, пых-пых, би-

би, ням-ням). 

• Формирование первых 

форм слов: 

а) обучение 

воспроизведению по 

подражанию логопеду части 

некоторых слов, название 

предмета или действия 

словом, а не 

звукоподражанием; 

б) отрабатывание 

произношения названий 

близких ребенку лиц (мама, 

папа, баба, дядя, тетя, деда) 

и имен кукол (Тата, Катя, 

Ляля, Нина), а также 

просьбы (на, дай); 

в) работа над расширением 

глагольного словаря, 

начиная с глаголов 

• Работа над 

спокойным 

и коротким 

вдохом 

(упражнения 

«Понюхаем 

цветок», 

«Душистое 

яблоко» и т. 

п.). 

• Начало 

работы по 

воспитанию 

плавного и 

длительного 

выдоха (на 

счет до 2-3). 

• Работа над 

силой голоса 

(тихо, 

громко). 

«Ляля 

плачет: а-а-

а» (тихо, 

громко). 

 

• Начало 

работы над 

выразительн

остью 

мимики 

лица 

(упражнения 

«Сладко», 

«Кисло», 

«Горько»). 

• Обучение 

надувать и 

втягивать 

щеки 

(упражнения 

«Толстячки - 

худышки») 

 

 •Собирание 

пирамидок, 

матрешек, 

коробочек. 

• Катание 

мяча, 

шариков. 

•Закручивани

е ленты на 

деревянную 

палочку 

(упражнение 

«Цветные 

ленточки»). 

• Упражнение 

«Перебираем 

крупу» 

(используя 

фасоль, 

горох). 

• Упражнение 

«Заборчик», 

«Столик», 

«Скамеечка» 

(используя 

несколько 

столбиков, 

кубиков, 

пластинок, 

кирпичиков). 

• Упражнение 

«Волшебный 

мешочек» 

(узнать на 

ощупь кубик, 

шарик, 

колечко). 
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повелительного наклонения 

и неопределенной формы 

(иди, сиди, беги; пить, 

играть, гулять и т. д.). 

• Формирование фразовой 

речи. 

• Фразы - просьбы (Мама, 

иди. Папа, дай!). 

• Предложения 

сотрудничества или 

желания (Хочу пить. Давай 

играть. И т. п.) 

• Двухсловные 

предложения: 

а) вопросительное слово + 

именительный падеж 

существительного (Где 

Тата? Где мяч?); 

б) указательное слово + 

именительный падеж 

существительного (Это 

Миша? Тут Ляля.). 

Фонетико-фонематическая 

сторона речи 

• Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

(используются 2-3 

звучащие игрушки). 

• Уточнение произношения 

гласных А, О, У, И и 

простых звукосочетаний 

АУ, УА, ИА. 

Примечание: работу по 

уточнению произношения 

звуков и исправлению 

звукопроизношения 

рекомендуется начинать 

после овладения детьми 

короткой фразовой речью. 

Декабрь, январь, февраль  

Зима. Зимние забавы. Дикие 

животные. Домашние 

животные. Домашние 

птицы. 

Мамин праздник. Предметы 

туалета. Купание куклы 

(закрепление тем: «Части 

тела», «Одежда», «Обувь»). 

Пассивный словарь 

• Обучение пониманию 

вопросов косвенных 

• 

Продолжени

е работы над 

длительным 

и плавным 

выдохом (на 

счет до 

трех). 

• 

Закрепление 

работы над 

 «Зайка 

добрый» 

(улыбка), 

«Волк злой» 

(нахмурить 

брови), 

«Катя 

удивляется» 

(поднять 

брови 

вверх). 

•Закреплен

ие умения 

дифференц

ировать на 

слух три 

звучащие 

игрушки. 

• Обучение 

определени

ю 

направлени

• Упражнение 

«Снежный 

ком» 

(скомкать 

лист бумаги). 

•Упражнение 

«Снег летит» 

(порвать 

бумагу на 

мелкие 

кусочки и 
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падежей (Кому? Чем? От 

кого? и т. д.). 

• Отработка понимания 

трехступенчатых 

инструкций логопеда (игра 

«Поручение»). 

• Работа над пониманием 

грамматических форм слов: 

а) единственное и 

множественное число 

существительных и 

глаголов (Покажи, где 

мишка (мишки) спит 

(спят)); 

б) уменьшительно-

ласкательная форма 

существительных (Покажи 

где ведро - ведерко, тапки - 

тапочки); 

в) предложение 

конструкции (с предлогами 

НА, ПОД, В, ИЗ) (Положи 

кубик на 

коробку, под коробку, в 

коробку. Возьми кубик из 

коробки). 

Активный словарь 

• Продолжение работы по 

активизации предметного 

словаря по указанным 

лексическим темам. 

Добиваться 

воспроизведения одно-, 

двух-, трехсложных слов 

(бык, кот, гуси, корова, 

петухи и т. д.). 

• Закрепление употребления 

в активной речи глаголов 

повелительного наклонения 

и неопределенной формы. 

• Обучение детей 

употреблению глаголов в 3-

м лице единственного числа 

изъявительного наклонения 

настоящеговремени (сиди - 

сидит, лети - летит). 

• Расширение словаря детей 

за счет употребления 

прилагательных в 

именительном падеже 

мужского и женского рода, 

обозначающих величину 

силой голоса 

(тихо - 

громко). 

• Работа над 

модуляцией 

голоса, 

используя 

звукоподраж

ания 

домашним 

птицам и 

животным 

(гусь: га-га-

га (низко); 

гусенок: га-

га-га 

(высоко)). 

• Отработка 

слитности 

гласных (2-3 

на одном 

выдохе). 

Упражнения 

«Эхо» (АУ), 

«Ляля 

плачет» 

(УА), 

«Ослик 

кричит» 

(ИА), 

«Резиночки» 

(АУО). 

 

 я звучания 

игрушки. 

• 

Закреплени

е 

правильног

о 

произноше

ния 

гласных 

(А, О, И, 

У). 

 

подбросить). 

• Тренировка 

мускулатуры 

кисти руки 

(выжимание 

пористых 

губок). 

• Упражнение 

«Бусы для 

мамы» 

(нанизывание 

крупных 

бусин). 

•Составление 

разрезных 

картинок (из 

2-3 частей). 

• Составление 

фигурок из 

счетных 

палочек или 

спичек по 

образцу (из 2-

3 штук). 
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(большой - маленький), 

цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), вкус 

(сладкий, горький), вес 

(тяжелый, легкий), 

температуру (теплый, 

холодный), оценку 

предметов (грязный, 

чистый). 

• Обучение употреблению 

повествовательного 

простого двусоставного 

предложения, в котором 

подлежащее стоит в 

именительном падеже 

единственного числа, а 

сказуемое – в форме 

настоящего времени, в 3-м 

лице единственного числа 

(Петя поет. Наташа бежит. 

Киса сидит). 

Март, апрель, май (до 3 недели)  

Весна (солнышко светит, 

потекла вода, пускают 

кораблики). Птицы 

(воробей, голубь, ворона). 

Транспорт (машина, поезд, 

пароход, самолет). Цветы 

(одуванчик, ромашка, 

колокольчик). Насекомые 

(жук, комар, муха, бабочка). 

Лето (жарко, игры с водой). 

Пассивный словарь 

• Закрепление понимания 

речевых инструкций 

логопеда (с постепенным 

усложнением задания). 

(Возьми синюю машинку, 

поставь под синий 

стульчик.) 

• Работа над 

формированием навыка 

понимать предложения с 

предлогами (около, за, 

перед и др.). 

• Развитие навыка понимать 

вопросы взрослого по 

сюжетным картинкам. 

• Отработка навыка 

понимать вопросы по 

несложному рассказу или 

короткой сказке (сначала со 

Совершенст

вовать 

умение 

договариват

ь 

словосочета

ния. 

Развивать 

диалогическ

ую речь. 

Учить 

строить 

фразы из 

двух слов: 

это мама, 

вот папа, тут 

баба.   

Учить 

составлять 

из слов НА, 

ДАЙ и 

звукоподраж

аний 

простые 

фразы: на 

би-би, на, 

пи-пи, дай 

ав-ав, дай 

кота, Ваня, 

на би-би. 

Мимическая 

мускулатура 

• 

Закрепление 

мимических 

упражнений 

(см. I и II 

кварталы). 

• 

Упражнение 

«Солнышко 

ярко светит» 

(учить 

прищуриват

ь оба глаза). 

Формирова

ние умения 

правильно 

произносит

ь 

согласные 

звуки (М, 

Н, Б, Т, Д, 

Н, К, Г, X) 

в слогах и 

словах (без 

их 

дифференц

иации на 

мягкие и 

твердые, 

звонкие и 

глухие). 

Общие 

речевые 

навыки 

• 

Продолжен

ие работы 

над 

длительнос

тью и 

плавность

ю выдоха с 

использова

Игры с 

пальчиками: 

а) сначала для 

активизации 

движений 

большого, 

указательного 

и среднего 

пальца: 

• «Очки» 

(соединить в 

кольцо 

большой и 

указательный)

. 

• «Человечки» 

(указательный 

и средний). 

• «Флажок» 

(большой 

палец 

вытянуть, 

остальные 

соединить 

вместе); 

б) для 

активизации 

всех пяти 

пальцев руки, 

включая 
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Перспективный план логопедической работы с детьми с заключением ОНР 2 уровня 

Срок

и 

Лекси

ческая 

тема 

Формиро

вание 

фонетиче

ской 

стороны 

речи 

Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

зрительной опорой, потом 

без нее). 

Активный словарь 

• Работа по уточнению, 

расширению и активизации 

словаря с использованием в 

речи слов-действий, слов-

названий и слов, 

обозначающих признаки 

предметов. 

• Включение в активный 

словарь детей личных и 

притяжательных 

местоимений (я, ты, вы, он, 

она, мой, твой, ваш, наш). 

• Расширение словаря за 

счет употребления наречий 

места (там, вот, туда, здесь), 

времени (сейчас, скоро), 

количества (много, мало, 

еще), модальности (надо, не 

надо, можно, нельзя), 

температуры (горячо, тепло, 

холодно), вкуса (кисло, 

горько, сладко, вкусно), 

оценки (хорошо, плохо). 

• Работа над 

формированием навыка 

употреблять простые 

повествовательные 

предложения из трех слов 

(по демонстрируемым 

действиям и несложным 

сюжетным картинкам). 

• Проговаривание и 

заучивание с детьми 

двустиший и простых 

потешек. 

• Формирование навыка 

использовать ситуативную 

речь в общении друг с 

другом и со взрослыми. 

 

Учить 

произносить 

слова 

слоговой 

структуры 

первого 

типа – 

двухсложны

е слова из 

открытых 

слогов, 

упражнение 

«Узнай, что 

(кто) это?» 

нием 

звуков 

речи 

(упражнен

ия «Поезд 

гудит у-у-

у», 

«Подуем 

на ладошки 

х-х-х»). 

• Работа 

над 

модуляцие

й голоса 

(высоко - 

низко). 

Маленькая 

машина: 

«би-би-и» 

(высоко), 

большая 

машина: 

«би-би-би» 

(низко). 

 

безымянный и 

мизинец: 

• «Коза» 

(вытянуть 

указательный 

и мизинец). 

• «Пальчики 

здороваются» 

(большой 

здоровается с 

остальными 

четырьмя 

пальцами). 

• «Игры-

потешки» 

(«Этот 

пальчик 

дедушка», 

«Сорока» 

и т. п.) 

Постепенно 

усложняется 

текст потешек 

и 

увеличиваетс

я темп 

выполнения 

движений 

пальцев руки.  

Итого 68 занятий 
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Сентя

брь-

октяб

рь 
 

Детски

й сад 

Развитие 

слухового 

внимания 

и 

восприяти

я на 

неречевы

х звуках 

Составление простых предложений, 

определение порядка следования слов в 

предложении. Развитие внимания и 

зрительно-моторной координации 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 

Октяб

рь 
 

Овощи Формиров

ание 

фонемати

ческого 

восприяти

я 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; образование 

относительных прилагательных от 

существительных 

Рифмованный рассказ 

«Корзина с урожаем» 

Октяб

рь-

ноябр

ь 
 

Фрукт

ы 

Усвоение 

слоговых 

структур 

и слов 

доступног

о звуко-

слогового 

состава 

Усвоение категории родительного 

падежа единственного числа; 

образование множественного числа 

существительных; составление 

предложений по картинкам 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах с 

опорой на схему. 

Рассказ-описание 

«Лимон» 

Нояб

рь 
 

Сад – 

огород 

Развитие 

слухового 

внимания 

и 

восприяти

я на 

неречевы

х звуках 

Согласование существительных с 

глаголами, закрепление употребления в 

речи простых предлогов: в, на; 

отработка падежных окончаний имен 

существительных множественного 

числа 

Составление рассказа 

– описание с 

элементами сравнения 

«Помидор и яблоко» 

Нояб

рь 
 

Грибы Усвоение 

слоговых 

структур 

и слов 

доступног

о звуко-

слогового 

состава 

Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного 

числа во множественное число; 

упражнение в употреблении формы 

множественного числа имен 

существительных в родительном падеже 

Прослушивание, 

пересказ по цепочке и 

драматизация сказки 

В. Сутеева «Под 

грибом» 

Декаб

рь  
 

Игруш

ки 

Усвоение 

слоговых 

структур 

и слов 

доступног

о звуко-

слогового 

состава 

Учить образовывать относительные 

прилагательные от существительных; 

усвоение глаголов 3 лица, 

единственного числа, прошедшего 

времени 

Составление 

короткого рассказа-

описания «Кукла» 

Декаб

рь  
 

Зима Уточнени

е 

артикуляц

ии и 

Усвоение категории предложного 

падежа с предлогом на. Учить 

подбирать глаголы к существительным 

по теме. Развитие произвольного 

Рассказ по сюжетной 

картинке «Петя и 

снеговик». Усвоение 

навыка составления 
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произнош

ения 

звука [с] 

внимания, аналитико-синтетической 

деятельности 

короткого рассказа. 

Январ

ь 
 

Зимую

щие 

птицы 

Уточнени

е 

артикуляц

ии и 

произнош

ения 

звука [з] 

Закрепление понятий 

«одушевлённый/неодушевлённый».  Ус

воение категории родительного падежа 

множественного числа. Усвоение 

категории родительного падежа 

единственного числа. Формирование и 

активизация словаря 

Составление 

описательного 

рассказа о зимних 

птицах с 

использованием 

схемы 

Январ

ь 
 

Нового

дний 

праздн

ик 

Уточнени

е 

артикуляц

ии и 

произнош

ения 

звука [ш] 

Составление предложений по двум 

опорным словам. Работа с 

деформированным предложением. 

Развитие зрительно-моторных навыков. 

Развивать навыки словообразования и 

словоизменения 

Составление рассказа 

по опорным 

предметным 

картинкам на зимнюю 

тематику 

Февра

ль 
 

Одежд

а и 

обувь 

Дифферен

циация 

звуков [с] 

и [ш] 

Развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными, 

учить подбирать прилагательные к 

существительным. Составление 

сложноподчиненных предложений по 

двум картинкам. Продолжение усвоения 

антонимов 

Составление рассказа 

«Как солнышко 

ботинок нашло» по 

серии сюжетных 

картинок 

Февра

ль-

март 
 

Посуда Дифферен

циация 

звуков [с] 

и [з] 

Усвоение употребления имени 

существительного в категории 

родительного падежа с предлогом из. 

Усвоение употребления 

существительных в категории 

творительного падежа с предлогом с. 

Усвоение образования прилагательных. 

Закреплять умение употреблять 

предлоги из, с 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

Март  
 

Продук

ты 

питани

я 

Дифферен

циация 

звуков 

[ш] и [ж] 

Усвоение категории творительного 

падежа, усвоение категории 

родительного падежа единственного 

числа с предлогом из. Развитие 

познавательного интереса 

Составление рассказа 

«Гости» по опорным 

предметным 

картинкам 

Март 
 

Дом и 

его 

части 

Дифферен

циация 

звуков [ж] 

и [з] 

Закрепление умения составлять 

предложения с опорой на предметные 

картинки. Упражнять в образовании 

прилагательных от существительных 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Один дома» с 

придумыванием 

начала рассказа 

Апре

ль 
 

Трансп

орт 

Уточнени

е 

артикуляц

ии и 

произнош

ения 

звука [л] 

Усвоение глагола «ехать» с разными 

приставками. Закреплять умение 

согласовывать имена существительные 

с глаголами. Учить подбирать 

противоположные по значению слова-

антонимы (быстро — медленно, далеко 

— близко) 

Рассказ о кораблике. 

Усвоение навыка 

составления 

короткого рассказа. 
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Апре

ль 
 

Домаш

ние 

животн

ые 

Уточнени

е 

артикуляц

ии и 

произнош

ения 

звука [р] 

Упражнение в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –чик,- очк, -

очек. Формирование и активизация 

словаря 

Рассказ «Найда». 

Формирование навыка 

составления 

короткого рассказа по 

опорным предметным 

картинкам 

Май 
 

Дикие 

животн

ые 

Дифферен

циация 

звуков [р] 

и [л] 

Упражнение в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Учить 

подбирать прилагательные к 

существительным по теме 

Рассказ по опорным 

предметным 

картинкам «Кто где 

живет» 

Май 

 

  

Лето Дифферен

циация 

звуков [р] 

и [л] 

Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной 

степени. Закреплять умение 

образовывать глаголы в прошлом 

времени 

Составление рассказа 

«Лето красное 

пришло» по сюжетной 

картине 

Итого 68 занятий 

 

Перспективный план логопедической работы с детьми с заключением ОНР 3 уровня 

 

Сроки Лексиче

ская 

тема 

Формирован

ие 

фонетическо

й стороны 

речи 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Сентябрь-

октябрь 
 

Детский 

сад 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых 

звуках 

Составление простых 

предложений, определение 

порядка следования слов в 

предложении. Развитие 

внимания и зрительно-

моторной координации 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям 

Октябрь 
 

Овощи Формировани

е 

фонематическ

ого 

восприятия 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами; образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных 

Рифмованный рассказ 

«Корзина с урожаем» 

Октябрь-

ноябрь 
 

Фрукты Усвоение 

слоговых 

структур и 

слов 

доступного 

звуко-

слогового 

состава 

Усвоение категории 

родительного падежа 

единственного числа; 

образование 

множественного числа 

существительных; 

составление предложений 

по картинкам 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему. Рассказ-описание 

«Лимон» 

Ноябрь 
 

Сад – 

огород 

Развитие 

слухового 

Согласование 

существительных с 

Составление рассказа – 

описание с элементами 
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внимания и 

восприятия на 

неречевых 

звуках 

глаголами, закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов: в, на; 

отработка падежных 

окончаний имен 

существительных 

множественного числа 

сравнения «Помидор и 

яблоко» 

Ноябрь 
 

Грибы Усвоение 

слоговых 

структур и 

слов 

доступного 

звуко-

слогового 

состава 

Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число; 

упражнение в употреблении 

формы множественного 

числа имен 

существительных в 

родительном падеже 

Прослушивание, пересказ 

по цепочке и 

драматизация сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

Декабрь  
 

Игрушки Усвоение 

слоговых 

структур и 

слов 

доступного 

звуко-

слогового 

состава 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных; усвоение 

глаголов 3 лица, 

единственного числа, 

прошедшего времени 

Составление короткого 

рассказа-описания 

«Кукла» 

Декабрь  
 

Зима Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [с] 

Усвоение категории 

предложного падежа с 

предлогом на. Учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме. 

Развитие произвольного 

внимания, аналитико-

синтетической 

деятельности 

Рассказ по сюжетной 

картинке «Петя и 

снеговик». Усвоение 

навыка составления 

короткого рассказа. 

Январь 
 

Зимующ

ие птицы 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [з] 

Закрепление понятий 

«одушевлённый/неодушевл

ённый».  Усвоение 

категории родительного 

падежа множественного 

числа. Усвоение категории 

родительного падежа 

единственного числа. 

Формирование и 

активизация словаря 

Составление 

описательного рассказа о 

зимних птицах с 

использованием схемы 

Январь 
 

Новогод

ний 

праздник 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [ш] 

Составление предложений 

по двум опорным словам. 

Работа с деформированным 

предложением. Развитие 

зрительно-моторных 

навыков. Развивать навыки 

словообразования и 

Составление рассказа по 

опорным предметным 

картинкам на зимнюю 

тематику 
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словоизменения 

Февраль 
 

Одежда 

и обувь 

Дифференциа

ция звуков [с] 

и [ш] 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными, учить 

подбирать прилагательные 

к существительным. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений по двум 

картинкам. Продолжение 

усвоения антонимов 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» по серии 

сюжетных картинок 

Февраль-

март 
 

Посуда Дифференциа

ция звуков [с] 

и [з] 

Усвоение употребления 

имени существительного в 

категории родительного 

падежа с предлогом из. 

Усвоение употребления 

существительных в 

категории творительного 

падежа с предлогом с. 

Усвоение образования 

прилагательных. 

Закреплять умение 

употреблять предлоги из, с 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша стала 

большой» 

Март  
 

Продукт

ы 

питания 

Дифференциа

ция звуков 

[ш] и [ж] 

Усвоение категории 

творительного падежа, 

усвоение категории 

родительного падежа 

единственного числа с 

предлогом из. Развитие 

познавательного интереса 

Составление рассказа 

«Гости» по опорным 

предметным картинкам 

Март 
 

Дом и 

его части 

Дифференциа

ция звуков [ж] 

и [з] 

Закрепление умения 

составлять предложения с 

опорой на предметные 

картинки. Упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Один 

дома» с придумыванием 

начала рассказа 

Апрель 
 

Транспо

рт 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [л] 

Усвоение глагола «ехать» с 

разными приставками. 

Закреплять умение 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами. Учить 

подбирать 

противоположные по 

значению слова-

антонимы (быстро — 

медленно, далеко — близко) 

Рассказ о кораблике. 

Усвоение навыка 

составления короткого 

рассказа. 

Апрель 
 

Домашн Уточнение Упражнение в образовании Рассказ «Найда». 
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ие 

животны

е 

артикуляции 

и 

произношени

я звука [р] 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами –чик,- очк, -

очек. Формирование и 

активизация словаря 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа по опорным 

предметным картинкам 

Май 
 

Дикие 

животны

е 

Дифференциа

ция звуков [р] 

и [л] 

Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить 

подбирать прилагательные 

к существительным по теме 

Рассказ по опорным 

предметным картинкам 

«Кто где живет» 

Май 

 

 

  

Лето Дифференциа

ция звуков [р] 

и [л] 

Учить образовывать и 

употреблять 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

Закреплять умение 

образовывать глаголы в 

прошлом времени 

Составление рассказа 

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине 

Итого 68 занятий 

 

Программа работы педагога-психолога с обучающимися с ТНР 

Программа состоит из образовательного процесса, осуществляемого на основе 

максимальной активизации зоны ближайшего развития ребенка, т.е. психических свойств, 

которые еще только формируются и которые могут быть реализованы ребенком под 

руководством взрослого, в сотрудничестве с педагогом. Формирование у детей 

необходимых умений и навыков возможно благодаря показу образцов действий, который и 

осуществляет педагог в работе. Ребенок обучается таким же действиям в 

непосредственном сотрудничестве с педагогом и при его помощи. 

Принципы работы 

Принцип гуманизации – предполагает обращенность к личности ребёнка, обеспечении 

условий для обучения, воспитания и развития в соответствии с его способностями и 

возможностями; 

Принцип научности – научность учебного материала обязывает включать в содержание 

строго проверенные и установленные наукой факты; 

Принцип системности и доступности – предполагает использование предметно-цикловой 

структуры, на основе которой строится содержание. Доступность – соответствие возрасту, 

уровню подготовленности и познавательным возможностям; 

Принцип деятельной направленности – предполагает непосредственную связь требований 

к знаниям и умениям с содержанием деятельности; 

Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов. 

Обучение детей позволяет устранить речевые нарушения, сформировать речевую базу в 

дошкольном возрасте. Психика детей с ТНР имеет ряд своеобразных особенностей: 

повышенной подвижностью,  развитой подражательностью. 

Одной из наиболее важных составляющих коррекционной работы с детьми данной 

категории является работа по формированию и развитию базовых психических процессов, 

которые обеспечивают процесс приобретения жизненного опыта. 

Цель: обеспечение коррекции недостатков и психологической помощи в развитии детей с 

ТНР и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
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Задачи: 

1. Выявить особые образовательные потребности детей. 

2. Осуществлять индивидуально- ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с учётом их индивидуальных возможностей. 

3. Обеспечить освоение детьми Программы с помощью коррекции психического развития 

ребенка. 

В Программе отражены занятия по развитию внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, сенсорных способностей, мелкой моторики, ознакомлению с окружающим 

миром. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 Продолжительность занятия 15-20 мин. 

Тематическое планирование 

Направлени

е 

Задачи Содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие 

внимания 

1) развивать 

способность к 

переключению 

внимания; 

2) развивать 

концентрацию 

внимания; 

3) развивать 

произвольное 

внимание; 

4) развивать объём 

внимания; 

5) развивать 

произвольное 

внимание. 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия»,  «Что неправильно?»,  «Что 

задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 

видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фигуры» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца»,  «Найди такой же 

предмет»,  «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать восприятие 

геометрических фигур 

2) развивать точность 

восприятия 

3) развивать 

цветоразличение 

4) развивать восприятие 

длительности 

временного интервала 

5) развивать 

представление о частях 

суток 

6) развивать 

представления о 

временах года 

7) развивать 

пространственные 

представления 

- «Назови фигуру»,  «Геометрическое лото»,  

«Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Танграм»,  «Закрой фигуры»,  «Из каких фигур 

состоит предмет?» (вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры»,  «Угадай, что хотел 

нарисовать художник?» 

- «Радужный хоровод»,  «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

- «Цветное лото»,  «Найди 5 предметов одного 

цвета» (вариативность). 

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки», 
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8) развивать 

наблюдательность 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные листы бумаги, ширина 

полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в 

коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток),  «Разложи 

картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах года,  

Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года,  «Назови время года»,  

«Покажи правую, левую руку, ногу ухо», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 

(слева, справа, позади) мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. 

д.», 

-«Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

«Посмотри и найди предметы круглой формы», 

- «Кто больше назовёт?»,  «Назови все предметы, 

которые были «спрятаны» 

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных 

признаков 

2) развивать гибкость 

ума и словарный запас 

3) развивать 

сообразительность 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний»,  «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, 

относящиеся к спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?»,  «Говори 

наоборот»,  «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Развитие 

памяти 

1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальностях 

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов 

в процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 

слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё и др 

- «Я – фотоаппарат».  «Пиктограмма» 

(запоминание слов и фраз), 

- «Перескажисказку (небольшой рассказ)», беседа 

по произведению с уточняющими вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один 

сюжет) 

Развитие 

воображения 

и творческих 

способносте

й 

1) развивать 

воображение и 

творческие 

способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой – либо предмет), 

- «Дорисуй»,  «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из геометрических 

фигур), 

- «Что будет, если …» 
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Развитие 

тонкой 

моторики 

рук 

1) развивать тонкую 

моторику  рук. 

Упражнения для кистей 

рук: 

- развивают 

подражательную 

способность, 

достаточно просты и не 

требуют 

дифференцированных 

движений; 

- учат напрягать и 

расслаблять мышцы; 

- развивают умение 

сохранять положение 

пальцев некоторое 

время; 

- учат переключаться с 

одного движения на 

другое. 

2) Упражнения условно 

статические 

3) Упражнения для 

пальцев динамичес. 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 

кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 

друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», 

«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д. 

«Фонарики», «Моем руки», «Заготавливаем 

капусту», «Печем блины» и другие.             

Зайчик,Ножницы, Вилка, Колечко, Человечек и 

др. 

Семья,Домик, Пальчики ложатся спать, Дружные 

ребята и др. 

Сенсорное 

развитие 

- на выделение 

предметов из фона 

- на идентификацию 

предметов и движений 

- на развитие 

представлений о форме 

предметов 

- на развитие 

восприятия отношений 

по величине 

«Посмотри и назови», «Цветные фоны», 

«Одинаковые игрушки», «Предметы и картинки», 

«Собери в корзинки шарики красного цвета», 

«Веселый зоопарк» и др. 

«У кого такая картинка?», «Найди пару», «Какой 

сюда подходит?», «Кто что делает?», «Веселые 

человечки», «Нравится – не нравится», 

«Зеркальце, скажи…», «Что звучит?» и др. 

«Что катится, что не катится?», «Цветные 

шарики», «Лоток с шарами и кубиками», «Закрой 

коробочки разной формы», «Узнай, что 

нарисовано», «Почтовый ящик» и др. 

«Розовая башня», «Цветные цилиндры» «Гаражи 

и машины», «Закрой коробочки», «Матрешки», 

«Пирамидки», «Гриб под елкой» и др. 

Упражнения 

по 

ознакомлени

ю с 

окружающи

м миром 

 «Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка для 

зайчиков», «Шумит лес», «Рисуем клубок», 

«Найди игрушки», «История о ручках и ножках», 

«Где же наши пальчики?», «Что изменилось?», 

«Разрезные картинки», «Найди пару», «Чего не 

хватает?» и т.д. 
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 Календарно-тематическое планирование 

Мес 

яц 

 Развитие 

внимани

я 

Развитие 

восприяти

я 

Разви

тие 

мышл

ения 

Развитие  

памяти 

Раз

вит

ие 

воо

бра

же

ния 

и 

тво

рче

ски

х 

спо

соб

нос

тей 

Сенсор

ное 

развити

е 

Упражнения 

по озна-нию 

с окр. 

миром 

Развити

е 

тонкой 

мотор.р

ук 

сентя

брь 

диагностика 

октяб

рь 

 Задачи. Формировать способность к переключению внимания, восприятию 

геометрических фигур, работать над увеличением объема памяти в зрительной 

мода-ти. Продолжать развивать воображение, умение выделять предметы из фона. 

Способствовать развитию сообразительности, тонкой моторики рук. Воспитывать 

любознательность. 

соде

ржа

ние 

Хлопни 

в 

ладоши, 

если 

услыши

шь 

слово, 

обознача

ющее 

животно

е 

 «Быва

ет – 

не 

бывае

т» 

   «Дорожка для 

зайчиков» 

 

 Назови 

фигуру 

  «Рис

ован

ие 

по 

точк

ам» 

  Компле

кс №1 

гимнаст

ический 

   «Посмот

ри 

внимате

льно на 

фигуру, 

запомни 

и сделай 

такую 

же» 

(выклад

 «Посмотр

и и 

назови» 

«Рисуем 

клубок» 
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ывание 

из пало 

чек 

одного 

цвета) 

Встань, 

если 

услыши

шь 

слово, 

обознача

ющее 

растение 

«Составь 

целое из 

2-х частей 

(3-4 геом. 

Фиг.) 

«Зага

дыван

ие 

загадо

к» 

     

ноябр

ь 

 Задачи. Способствовать развитию концентрации внимания, точности восприятия. 

Активизировать работу над гибкостью ума и расширением словарного запаса. 

Работать над увеличением объема памяти в слуховой модальности. Продолжать 

развивать воображение, умение выделять предметы из фона. Способствовать 

развитию подражательной способности. совершенствовать развитие тонкой 

моторики рук. Воспитывать стремление участвовать в играх, проявлять 

любознательность. 

соде

ржа

ние 

 «Составь 

целое из 

3-х частей 

(3-4 геом. 

Фиг.) 

«Гово

ри на 

оборо

т» 

  «Предмет

ы и 

картинки» 

  

«Что 

неправи

ль-но?» 

  «Пиктог

рамма» 

(запомин

ание 

слов) 

  «Где же наши 

пальчики?» 

 

  «Как 

это 

можн

о 

испол

ьзоват

ь?» 

 «Ко

мби

ниро

вани

е» 

(кон

стр. 

из 

геом

. 

фигу

р) 

  Компле

кс № 2 

(рисуно

чный) 

«Расстав

ь точки 

так, как 

ты 

видел» 

  «Пиктог

рамма» 

(запомин

ание 

фраз) 

 «Цветные 

фоны» 

  

декаб

рь 

 Задачи.  Продолжить работу над развитием произвольное внимания. Продолжать 

развивать цветоразличение, наблюдательность, упражнять в умении обобщать 

предметы. Работать над увеличением объема памяти в осязательной модальности. 

Способствовать развитию воображения, совершенствовать умение 
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идентифицировать предметы и их движения. Упражнять в умение напрягать и 

расслаблять мышцы. Побуждать к размышлению, анализу, и развитию 

познавательных интересов, расширению кругозора. 

соде

ржа

ние 

«Расстав

ь 

значки» 

«Составь 

целое из 

4-х частей 

(с 

геометрич

ескими 

фигурами

) 

   «Собери в 

корзинки 

шарики 

красного 

цвета» 

  

  Расст

авь по 

поряд

ку (от 

самог

о 

боль

шого 

к 

самом

у 

мален

ьк.) 

 «Па

нтом

има» 

(изо

бр. 

эмоц

ии) 

 «Найди 

игрушки» 

 

«Найди 

отличия

» 

  «Посмот

ри 

внимате

льно на 

фигуру, 

запомни 

и сделай 

такую 

же» 

(выклад

ывание 

из пало 

чек 

нескольк

их 

цветов) 

  «История о 

ручках и 

ножках» 

 

 «Составь 

целое из 

3-х частей 

(предм.ка

рт.) 

Расст

авь по 

поряд

ку (от 

самог

о 

мален

    Компле

кс №3 
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ького 

к 

самом

у 

боль

шому

) 

январ

ь 

 Задачи. Продолжать работать над развитием внимания, расширять представление 

о частях суток. Упражнять в мыслительном процессе – отвлечение. 

Совершенствовать работу по увеличению объема памяти в зрительной, слуховой 

и осязательной модульностях. Продолжать развивать умение идентифицировать 

предметы и их движения, умение сохранять положение пальцев некоторое время. 

Способствовать развитию творческих способностей. Побуждать к активному 

участию в работе с разными предметами. 

соде

ржа

ние 

«Нарису

й 5 

треуголь

ников, 

закрась 

красным 

каранда

шом 1 и 

3 

треуголь

ники» и 

т. Д. 

  «Переск

ажи 

сказку» 

(беседа с 

уточняю

щими 

вопроса

ми) 

 «Что 

катится, 

что не 

катится?» 

  

 «Составь 

целое из 

4-х частей 

(предм.ка

рт.) 

  «Па

нтом

има» 

(изо

бр. 

жест

ами 

пред

мет) 

 «Что 

изменилось?» 

 

февра

ль 

 Задачи. Формировать произвольное внимания, восприятие длительности 

временного интервала. Упражнять в мыслительном процессе – отвлечение. 

Обучать ассоциативному запоминанию предметов в игровой деят-ти. Расширять 

представления о форме предметов. Закрепить умение переключаться с одного 

движения на другое. Совершенствовать творческие способности. Воспитывать 

умение работать самостоятельно. 

соде

ржа

ние 

  «Найд

и 

отлич

ия» 

  «Какой 

сюда 

подходит?

» 

 «Фонар

ики», 

«Моем 

руки», 

«Найди 

такой же 

предмет

» 

  «Я 

положил 

в 

мешок» 

(называе

т 3 

  «Разрезные 

картинки» 
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предмет

а) 

 «Составь 

целое из 

3-х частей 

(сюж.карт.

) 

  «До

рису

й» 

«Закрой 

коробочки 

разной 

формы» 

  

«Раскрас

ь 

фигуры» 

«Составь 

целое из 

4-х частей 

(сюж.карт.

) 

     «Печем 

блины», 

«заготав

ливаем 

капусту

» 

март  Задачи. Учить запоминать короткое стихотворение. Совершенствовать 

способность к переключению внимания, углублять представления о временах 

года. Продолжать упражнять в выделении существенных признаков предметов 

(какие? – величина? Цвет? Форма? Вкус? Звук?) Развивать способность 

опосредованно запоминать предметы. Закрепить умение различать и сравнивать 

предметы по величине, выполнять условно статистические упр-я. Продолжать 

развивать память. Воспитывать самостоятельность, желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам, развивать умение доводить начатое дело до конца. 

соде

ржа

ние 

 «Угадай 

время 

года по 

описанию

» 

   «Гаражи и 

машины» 

 «Зайчик

», 

«Ножни

цы», 

«Челове

к» 

«Нарису

й 10 

треуголь

ников, 

закрась 

красным 

каранда

шом 3 и 

5 

треуголь

ники» и 

т. д. 

  «Я 

положил 

в 

мешок» 

(называе

т 4 

предмет

а) 

  «Шумит лес»  

 «Заучиван

ие 

стихотвор

ений» 

«Четв

ертый 

лишн

ий» 

  «Матрешк

и» 

  



56  

  

«Хлопни 

в 

ладоши, 

если 

услыши

шь 

слово, 

обознача

ющее 

животно

е; 

 «Пос

мотри 

и 

найди 

предм

еты 

кругл

ой 

форм

ы» 

 «Ко

мби

ниро

вани

е» 

(рис

ован

ие 

из 

геом

. 

фигу

р) 

   

апрел

ь 

 Задачи. Продолжать работу над концентрацией внимания, восприятия отношений 

по величине. Закреплять и расширять пространственные представления. 

Совершенствовать мыслительный процесс – выделение существенных признаков. 

Продолжать работать над развитием ассоциативного и опосредованного 

запоминания предметов игровой деятельности и НОД. Продолжать работу над 

воображением и творческими способностями. Побуждать к выполнению 

динамических упражнений для пальцев рук. Способствовать развитию тонкой 

моторики рук. Воспитывать бережное отношение к природе. 

соде

ржа

ние 

«Что 

недорис

ованно?

» 

«Составь 

целое из 

частей» 

   «Пирамид

ки» 

  

  «Назо

ви 

слова, 

обозн

ачаю

щие 

дерев

ья» 

  «Гриб под 

елкой» 

 «Семья

», 

«Пальчи

ки 

ложатся 

спать» 

«Что 

задумал 

художни

к?» 

  «Я 

положил 

в 

мешок» 

(называе

т 5 

предмет

ов) 

   «Дружн

ые 

ребята», 

«Домик

» 

 «Нарисуй 

в центре 

круг, 

  «Что 

буде

т, 

 «Чего не 

хватает?» 
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справа 

треугольн

ик и т.д.» 

если

…» 

май  мониторинг 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Крюкова С.В, Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2015. 

2. Микляева Н.В. Развитие языковой способности у детей 6 – 7 лет с ОНР. – М.: Сфера, 

2012. 

 3. Семенака С.И. Уроки добра. – М.: Аркти, 2002. 

 4. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2015. 

 5. Андреева А.Д., Воронова А.Д., Вохмянина Т.В., Гуткина Н.И., Данилова Е.Е., 

Дубровина И.В., Заценин В.В., Лубовский Д.В., Прихожан А.М., Толстых Н.Н. 

Практическая психология образования: Учебник для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений./Под ред. И.В. Дубровиной. 2-е издание – М.: ТЦ 

«Сфера», 1998.- 528 с. – ISBN 5-89144-058-Х 

6. Безруких М.М. Леворукий ребенок. – 2-е изд., дораб. – М.: ВентанаГраф, 2008. – 64 с.: 

ил. – (Будущий первоклассник). ISBN 978-5-36000820-0 

7. Марцинковская Т.Д., Изотова Е.И., Счастнля Т.Н., Калягина Е.А., Смирнова Е.О. 

Детская практическая психология: Учебник/Под ред. Проф. Т.Д. Марцинковской. – М.: 

Гардарики, 2001. – 255 с. ISBN58297-0038-7 

 8. Москвин В.А., Москвина Н.В. Основы дифференциальной нейропедагогики. 

Учебнометодическое пособие. Оренбург: РИК ГОУ ОГУ,2003. – 152 с. ISBN 5-7410-0575-6 

 9. Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. – СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. – 128 с. ISBN 5-89814-324-6 

10. Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья дошкольников/ М.Ю. 

Стожарова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. -208 с. (Школа развития) ISBN 978-5-222-11129-1 

 11. Шмпмцына Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С. и др. Комплексное сопровождение 

детей дошкольного возраста/ Под науч. Ред. Проф. Л.М. Шипицыной. – СПб.: «Речь», 

2003. – 240 с. ISBN 5-9268-0172-9 

 

2.4. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Дошкольное образование может быть получено в ДОО, а также вне её - в форме 

семейного образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными 
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средствами обучения при реализации Программы    должны     осуществляться     в     

соответствии     с     требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно 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. 

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

ОД  

Учитель-логопед 

ОД в режимных 

моментах  

Воспитатель 

Групповая 

подгрупповая 

индивидуальная  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

    Индивидуальная  

  

Занятия   

Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных  

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Совместная 

продуктивная. 

деятельность. 

Д/игры 

Настольно-

печатные игры. 

Разучивание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Индивидуальная 

работа по заданию 

учителя – логопеда  

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

Хороводные игры.  

Пальчиковые игры. 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Тематические досуги. 

Фактические беседы.  

Эвристическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики.  

Речевые д/игры.  

Наблюдения.  

Коллективный 

монолог. Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров. Игра в 

парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог).  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей.  

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Игра импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.  

Д/игры.  

Игры-

драматизации.  

Настольно-

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

 Речевые игры.                               

Беседы. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа по заданию 

учителя – 

логопеда. 

Включение ребенка 

в деятельность 

семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, 

личный пример, 

участие в 

проектной 

деятельности, 

тематических  

досугах  

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач.  
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стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Чтение.  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

Освоение формул 

речевого этикета.  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром.  

Праздники и 

развлечения.  

детей.  

Словотворчество   

Экскурсии  

Личный пример 

Тематические 

досуги, игры.   

 

Успешность коррекционной работы определяется взаимодействием всех 

участников  образовательных отношений и характеризуется более высоким темпом общего 

и речевого развития детей, более полным раскрытием творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

 

Структура взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей  

Учитель-логопед  
фронтальные подгрупповые коррекционные занятия;  

индивидуальная работа;  

Педагог - психолог  
• подгрупповые занятия;  

индивидуальная работа  

Воспитатель 

• фронтальные занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи;  

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

• беседы,  ознакомление  с  произведениями 

художественной литературы.  

игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

упражнения  на  развитие  слухового  восприятия, 

двигательной памяти;  

комментирование  своей деятельности  (проговаривание 

вслух последующего действия);  

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, 

явлений  

Музыкальный 

руководитель  

музыкально-ритмические игры;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;  

этюды на  развитие выразительности мимики, жеста; игры-

драматизации  
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Инструктор  по 

физической культуре:  

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

• упражнения  на  формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

игры на развитие пространственной ориентации  

Родители  (законные 

представители)  

 

    выполнение рекомендаций учителя-логопеда;  

• участие в совместных мероприятиях.  

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных  

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и родителей (законных представителей). При реализации Программы 

педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;  

• «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

При планировании форм, способов, методов и средств реализации Программы учитываются 

возрастные, индивидуальные особенности воспитанников и специфика их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Используемые образовательные технологии  

  

Технологии Образовательные области Содержание 

Здоровьесберегающие 

технологии 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое     

развитие 

Физкультурные, музыкальные 

занятия, формирование 

представлений о ЗОЖ, 

формирование КГН, 

гимнастики, физминутки, 

динамические паузы и др. 

Технологии 

проектной 

деятельности 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое  

развитие 

Краткосрочные  и 

долгосрочные тематические 

проекты 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

Знакомство  со  свойствами 

материалов, предметов. 

Элементарное 

экспериментирование. 

 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое 

развитие 

Подготовка и использование 

презентаций, видео и аудио 

материалов соответствии  с 

календарно-тематическим 

планированием. 

Личностно- 

ориентированные 

технологии 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое 

развитие 

Планирование 

индивидуальной работы 

(индивидуального 

образовательного маршрута). 

Технология 

Деятельностного 

подхода 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое 

развитие 

Развитие дошкольников в 

процессе организации 

различных  видов деятельности 

с учетом мотивации 

обучающихся 

Технология портфолио 

дошкольника 

социально- 

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое 

Сбор материалов о достижениях 

ребенка в различных областях, 

участии в конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 
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развитие 

Игровые технологии социально- 

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое 

развитие 

Организация игровой 

деятельности разной 

направленности 

 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно- 

эстетическое, физическое 

развитие 

Обогащение РППС 

«разноуровневым» материалом, 

деление детей на подгруппы по 

результатам педагогической 

диагностики. 

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

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 
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организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции:  

обучающую,  

познавательную,  

развивающую,  

воспитательную,  

социокультурную,  

коммуникативную,  

эмоциогенную,  

развлекательную,  

диагностическую,  

психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать 

у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

-  беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

-    наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое);  

- 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 установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-  элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное общение 

педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных праздников (при 

необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 - элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

-   опыты и эксперименты, коллекционирование и другое; 

-   практико-ориентированные проекты, 

-  чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 
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- 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 (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, 

что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную  практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

-  в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

-    в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

-  в 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. 
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Интеграция видов деятельности через различные формы культурных практик 

 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Опыты/экспериментирование  познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая 

Коллекционирование/классифика

ция  

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, игровая 

Конкурс  коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы, изобразительная (конструирование) 

Игротека  Игровая, познавательно-исследовательская, 

двигательная, коммуникативная, конструктивная 

Концерт  коммуникативная игровая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы двигательная 

Викторина  коммуникативная познавательно-исследовательская 

музыкальная восприятие художественной 

литературы, конструктивная 

Творческая мастерская  Изобразительная, в том числе конструирование; 

коммуникативная 

Проекты  коммуникативная, игровая, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы, изобразительная, конструктивная 

Развлечения  коммуникативная, игровая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы, 

двигательная 

Экологические и социальные 

акции  

коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, восприятие 

художественной литературы 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность  

двигательная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая 

Выставки  изобразительная, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, в том числе конструирование 

 

2.6. 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 эмоционального благополучия ребёнка ДОО 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 

ДОО, вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

• самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

• свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

• игры - импровизации и музыкальные игры; 
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• 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 учитывает 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 ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания 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 со 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, 
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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 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 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. 
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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. 

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. 

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, 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. 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ТНР  

Целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи;  

• повышение воспитательного потенциала семьи. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогают изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. Задания для 

выполнения в домашних условиях, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся.  
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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 родителями (законными 

представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс;  

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада.  

 создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

            повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения  

обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления:  

диагностико-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей);  

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;  
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создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях).  

В условиях логопункта ведутся тетради связи учителя-логопеда с родителями. В 

тетрадях подобраны задания в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями программы.  

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система 

методических рекомендаций наглядные и консультативные материалы для стенда 

«Советы логопеда»; открытые показы деятельности; личные консультации; пропаганда 

передового семейного опыта; родительские собрания; проведение экскурсий, походов, 

развлечений. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

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

следующие аспекты образовательной среды:  

характер взаимодействия с педагогическим работником;  

характер взаимодействия с другими детьми;  

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в ДОО и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
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работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

  

2.8. Рабочая Программа воспитания  

Пояснительная записка  

 Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Рабочая программа воспитания для ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево, реализующего 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

программа воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа воспитания разработана в соответствии с ФОП, на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. С учётом 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций. 

Реализующих образовательные программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 №2/21).  

 СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево детский сад «Светлячок», «Золотой ключик», 

«Рябинка», «Ёлочка» являются учреждениями, которое обеспечивают благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

       Деятельность на дошкольном уровне образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

обеспечивает реализацию права каждого ребенка на образование и воспитание, оказания 

качественных образовательных услуг детям в возрасте от 2 до 7 лет. 

     На дошкольном уровне образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево созданы все 

условия для всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка; ведется подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе; формируются компетентности, обеспечивающие 

благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социальную ситуацию. 



73  

  

Для создания позитивного имиджа коллективом ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево в 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников, разработан 

логотип, ценностный смысл которого –Знание-Наука-Успех.  

Сайт ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево и официальная страница в ВК узнаваемы, по 

опросам родительской общественности они лаконичны, понятны, ярки и отличается от 

сайтов других ДОО, что дополняет имидж учреждения. 

Стабильная работа сайта ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево и официальной страницы в ВК, 

информационная открытость существенно упрощают доступ к информационным 

источникам о функционировании ДОО у участников образовательных отношений. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как: 

- неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей 

образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации выпускников ДОО в 

школе, формирование здорового образа жизни, связь ДОО с многообразными 

социальными партнерами) 

- эффективная организационная культура образовательного учреждения, включающая 

нормы, ценности, философию государственно-общественного характера управления как 

согласования; 

- 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; 

-   яркая запоминающаяся, индивидуальная внешняя атрибутика, сохранение традиций 

детского сада, инновационное развитие учреждение. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР на 

дошкольном уровне образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в структурных подразделениях дошкольного 

уровня образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. При таком подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Эти ценности нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы на 

дошкольном уровне образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево. 

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 программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является компонентом АООП 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. Цели и задачи Программы воспитания 

 Общая цель воспитания  на дошкольном уровне образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево - 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. 

Общие задачи воспитания на дошкольном уровне образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево: 

содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

  Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года, 

3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. 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; 
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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. 

 

1.3. Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

          Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и ДОО, 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 ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и 

выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Анализ существующего уклада на дошкольном уровне образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Тимашево 

 

Элемен

ты 

уклада 

Что есть От чего нужно 

отказаться 

Что нужно 

добавить 
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Ценнос

ти 

Ценность здоровья детей. Ценность 

игры как ведущей детской 

деятельности.  

Ценность развития творческих 

способностей ребенка со стороны 

родителей. 

Родительская 

установка на 

замену 

двигательной 

активности 

различными 

гаджетами.  

Замена игры 

игровыми 

формами 

обучения. 

Установка 

родителей на то, 

что 

интеллектуально

е развитие 

важнее развития 

творческих 

способностей 

ребенка. 

Ценность детской 

игры.  

Ценность 

психологического и 

физического 

комфорта для всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Ценность 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

каждого ребенка.  

Ценность 

профессионального 

мастерства и 

саморазвития. 

Правил

а и 

нормы  

Регулярная зарядка для детей; 

дежурство детей при подготовке к 

приему пищи, к занятию, в уголке 

природы; убирать за собой игрушки; 

соблюдать правила поведения в 

общественных местах; «трудовой 

десант» детей старшего возраста на 

участке во время прогулки; помощь 

малышам в трудовой деятельности. 

Статичное («на 

стульчиках») 

ожидание детьми 

смены 

деятельности. 

Производственная 

гимнастика для 

сотрудников. Дети 

помогают 

помощнику 

воспитателя 

убирать и мыть 

игрушки 

Традиц

ии и 

ритуал

ы 

Утро добрых встреч. Воспитатели 

встречают детей и родителей в 

группах.  

Пятница – день сюжетно-ролевой 

игры.  

День именинника. Осенняя ярмарка. 

Маршрут выходного дня. Акции 

«Чистый двор», «Украсим двор 

цветами». 

Отказаться от 

формального 

воспроизведения 

ритуалов, 

актуализировать 

их 

воспитательные 

смыслы 

Музыкальное 

приветствие детей 

утром. 

 «Парк книг» - 

обмен 

прочитанными 

книгами. 

Систем

а 

отноше

ний в 

разных 

общнос

тях 

Создание ситуации успеха для 

ребенка. Доброжелательна я 

атмосфера для всех участников 

образовательных отношений. 

Сотрудничество, партнерские 

отношения во всех общностях. 

Позитивный психологический 

климат в педколлективе. 

«Перекладывани

е» на родителей 

части своих 

обязанностей, 

касающихся 

образовательног

о процесса. 

Развитие 

самостоятельности 

и инициативности у 

детей. 

Наставничество 

молодых педагогов 

над «стажистами» в 

вопросах 

цифровизации 

образования. 

Использование 

нетрадиционных 

форм работы с 
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родителями. 

Характ

ер 

воспит

ательн

ых 

процес

сов 

Использование потенциала 

социокультурного окружения в 

познавательном и нравственном 

воспитании детей. Воспитатель 

отвечает за все аспекты 

жизнедеятельности. 

От гиперопеки 

каждого 

отдельного 

ребенка. 

Детское 

сообщество 

является 

полноправным 

участником 

воспитательного 

процесса. 

Проанализировать 

и активнее 

использовать 

потенциал 

социокультурного 

окружения по 

другим 

направлениям 

воспитательной 

работы. 

Предме

тно-

простр

анствен

ная 

среда 

РППС соответствует требованиям 

ФГОС ДО и ОП ДОО.  

РППС способствует гармоничному 

детскому развитию. В каждой 

группах имеются разнообразные 

центры детской деятельности: 

игровой, познавательной, 

изобразительной, речевой  

От стационарной 

игровой мебели. 

Модульное игровое 

оборудование. 

Различные 

конструкторы. 

Робототехника. 

 

1.3.1. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

 Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой.  

 

1.3.2. Общности (сообщества) ДОО: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники: 
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являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

другим детям, побуждают обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему другому ребенку; 

воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учат обучающихся совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

К профессиональным общностям в ДОО относятся:  

- педагогический совет;  

- творческая группа;  

- психолого-педагогический консилиум.  

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

педагогических работников, членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево относятся:  

- Управляющий совет  

- Совет родителей  

- Родительское собрание 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности на дошкольном уровне образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Тимашево относятся:  

- ЮИД; 

- эколята.  

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 
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сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

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 обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.3.3. Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации и предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное);  
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

    СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево детский сад «Ёлочка», «Светлячок», «Золотой 

ключик», «Рябинка» расположены в жилом районе п. Садгород и с. Тимашево вдали от 

промышленной зоны и производящих предприятий, и хорошо вписываются в 

окружающий ландшафт. Шумовой фон нормальный. На территориях учреждений 

имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, экологическая тропа.  

Вблизи расположены: ДК «Мечта», сельская библиотека, спортивный стадион, что 

позволяет принимать участие в совместных мероприятиях в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся.  

Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами позволяет использовать 

максимум возможностей для развития детей. Чтобы быть успешным в современном 

демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и навыками: 

устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, правильно 

строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам и 

взрослым, разрешать возникающие конфликты.  

 

Взаимодействие с социальными структурами 

Учреждение Формирование ценностей 

при решении задач, в 

совместной работе 

Формы сотрудничества, в том числе в 

дистанционном формате 

Взаимодействие с учреждениями образования 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

с.Тимашево (ДО) 

  

Дополнительное 

образование. Всестороннее 

развитие детей. Занятия по 

интересам. 

Кружки, студии, занятия  в 

объединениях по ДОП Программам 

Начальная школа 

(ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

с.Тимашево) 

Осуществление 

педагогической пропаганды 

среди родителей, широкой 

общественности по 

разъяснению целей 

воспитания, развития и 

подготовки детей к школе 

(ценность знания) 

Знакомство с образовательной 

деятельностью, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, развлечения 

ДОО 

Отрадненского 

образовательного 

округа 

Обмен педагогическим 

опытом (ценность знания) 

Семинары, методические объединения, 

консультации, методические встречи, 

конкурсы. 

Спортивный 

стадион 

Охрана и укрепление 

здоровья детей, пропаганда 

здорового 

 образа жизни (Ценности 

человека, семьи) 

Популяризация детского спорта, 

проведение физкультурных занятий, 

спортивных мероприятий, сдача норм 

ГТО 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

Сельская Приобщение детей к Сотрудники библиотеки проводят 
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библиотека ценностям культуры совместные мероприятия с детьми в 

форме интерактивных занятий с 

просмотром театральных постановок, 

сказок, мультфильмов 

ДК  «Мечта» Приобщение детей к 

ценностям культуры 

Совместные мероприятия, конкурсы, 

акции, просмотр сказок, 

мультфильмов. 

Взаимодействие с иными учреждениями 

Садгородское 

отделение 

«Боевое 

братство» 

Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников 

Ознакомление детей с историческими 

событиями ВОВ, воспитания у них 

уважения к ветеранам войны, создание 

социокультурной среды в ДОО. 

Проведение работы по 

патриотическому и нравственному 

воспитанию детей, организация и 

проведение совместных акций, 

консультаций. Способствовать 

преемственности поколений, передаче 

положительного опыта ветеранов 

детям 

Тимашевская 

поликлиника 

Охрана и укрепление 

здоровья детей, пропаганда 

здорового образа жизни 

(Ценности человека, семьи) 

Проведение медицинского 

обследования, вакцинация и 

диспансеризация детей; 

взаимодействие с медицинскими 

работниками по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование); вакцинация 

сотрудников ДОУ, в том числе от 

COVID-19 

 

1.3.4. Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, 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). 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
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- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды, инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

- посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Особенностью реализации воспитательного процесса в ДОО является наличие 

инновационных технологий воспитательно значимой деятельности. 

- пространство детской реализации, 

- образовательное событие, 

- утренний и вечерний круг, 

- развивающий диалог, 

- технология позитивной социализации, 

- «ровесничество» — технология создания детского сообщества 

Ритмы жизни 

«Утренний круг» — это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что 

интересного будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах. 

Задачи педагога: 

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.). 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 

Прогулки в детском саду являются важнейшей составляющей образовательного и 

воспитательного процесса, так как способствуют расширению представлений детей об 

окружающем мире (природе, деятельности и взаимоотношениях людей), а также 
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обогащают их внутренний мир. Прогулка является одним из важнейших компонентов 

дневного режима в детском саду. Чаще всего для детей организуются утренние и вечерние 

прогулки, продолжительность каждой от часа до двух. 

Деятельность детей на прогулке разнообразна. Для каждой прогулки составлен четкий 

план, в котором намечены цель, задачи, этапы реализации. Включен в прогулку такой 

воспитательный элемент, как наблюдение. Чтобы воспитать молодое поколение в духе 

бережного, ответственного отношения к природе, необходимо с самого раннего возраста 

целенаправленно развивать в детях наблюдательность, ответственность за состояние 

окружающей среды и природы в целом. Именно в это время в ребенке закладываются 

позитивные чувства по отношению к природе и природным явлениям, ему открывается 

удивительное многообразие растительного и животного мира, детьми впервые осознается 

роль природы в жизни человека, переживаются нравственно-эстетические чувства, 

побуждающие их заботится обо всем, что нас окружает. 

Обязательно включается в прогулку труд, как элемент развития детской личности. 

Организуются мини-субботник, уборка дорожек от листвы или организуется полив клумб 

с цветами, используя для этого маленькие игрушечные лейки. Такой подход способствует 

формированию положительного отношения к труду. 

На прогулке игры на свежем воздухе занимают большую часть времени, ведь игра для 

дошкольника - основной вид деятельности. Игры соответствуют возрасту детей, 

безопасные, интересные и разнообразные. Кроме этого, каждая игра несет в себе 

определенные воспитательные цели. 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. Обсуждение проблем. 

Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Задачи педагога: 

- рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

- обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду, в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 
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прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во 

время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания детей проводятся 

беседы о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из 

которых они изготовлены и т. д. 

Утренний прием детей. Прием детей - это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, что ему рады, как его любят, называют 

по имени, приобнимут, погладят; при необходимости подскажут ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорят с ребенком, расспросят его что 

делал дома, где гулял и т.д. 

Задачи педагога: 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком; 

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Утренняя гимнастика (зарядка). Утренняя зарядка в детском саду - это не столько 

занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, нацеленный на 

создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно; 

- способствовать сплочению детского сообщества. 

Дежурство - это почетно, важно, интересно, ответственно. Такое отношение к 

общественно-полезным занятиям формируется у детей. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных 

на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге; 

- давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться; 

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо; 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Подготовка к приему пищи. Главное в подготовке к любому приему пищи - это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычка мыть руки перед едой и умение это 

делать вырабатываются в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским 

садом. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний); 

- обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

- это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

Прием пищи. Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 
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Задачи педагога: 

- создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом; 

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами; 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать 

у детей чувство признательности поварам за их труд; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.). 

В свободных играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества, и 

воспитатель получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на 

каждого в отдельности. 

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в 

коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать 

установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

При планировании работы на учебный год воспитатели ставят перед собой цели и задачи, 

посредством которых они будут развивать творческие способности учащихся, физические 

возможности детей, помогать создавать дружный детский коллектив, т. е. максимально 

использовать роль игры в воспитании. Игровые технологии тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его 

основных задач. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу 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 ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, 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". 

 

1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

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 
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неодобрения со стороны педагогических 

работников. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

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. 

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. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 
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первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

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. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.2. Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР  к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.3. Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР  открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.4. Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – 

«здоровье»). 

 

2.5.1. 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. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников с ТНР 

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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. 

Основные направления воспитательной работы: 
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формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.6. Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – 

«культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

2.7.1. Основные направления воспитательной работы: 
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учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

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

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.7.3. Особенности реализации воспитательного процесса.  

2.7.3.1. Кадровое обеспечение  

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства. 

Наименование 

должностей 

Функционал 

Методист Руководство и сопровождение педагогической деятельностью 

в ДОО.  Планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности. Курирует воспитательную 

работу. Проводит контроль над работой воспитателей и 

других педагогических работников (музыкального 

руководителя, логопеда, психолога), проверка планов 

воспитательной работы, составление расписания занятий, 

необходимых и обязательных, методическая помощь, 

обучение. 

Воспитатель Воспитательно-образовательное сопровождение Программы в 

течение всего времени её реализации в ДОО (организация 

образовательной  и воспитательной деятельности в 

соответствиии с Программой). Педагогическое 
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сопровождение обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Учитель-логопед Коррекционно-логопедическое сопровождение Программы в 

течение всего времени её реализации в ДОО (организация 

коррекционной работы с детьми имеющими нарушения речи 

(ТНР). Осуществление работы, направленной на 

предупреждение и максимальную коррекцию специфических 

нарушений речи и других отклонений в развитии 

психических процессов (памяти, мышления, внимания и др.) 

Педагог-психолог Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе с ТНР  в течение всего времени реализации 

Программы в ДОО (охрана физического и психического 

здоровья детей, создание  условий, способствующих их 

эмоциональному благополучию и обеспечению свободного и 

эффективного развития способностей каждого ребенка). 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-эстетическое (музыкальное) сопровождение 

Программы в течение всего времени её реализации в ДОО 

(развитие художественно-творческих способностей детей, 

организация  праздников, досугов, тематических мероприятий 

и др.) 

Инструктор по 

физической культуре 

Физкультурно-спортивное непрерывное сопровождение 

Программы в течение всего времени её реализации в ДОО 

Обеспечение физкультурно-оздоровительной работы.  

Учебно-вспомогательные 

работники 

Осуществление учебно-вспомогательной деятельности по 

сопровождению Программы в течение всего времени её 

реализации в ДОО.  

         Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы 

или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация Программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно хозяйственными работниками образовательной 

организации. ДОО является структурным подразделением ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево, которое устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов.  

Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

2.7.3.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Утверждение Программы воспитания (Приказ об утверждении рабочей программы 

воспитания. Согласование программы воспитания с Управляющим Советом школы). 

Подписание договоров с социальными партнерами ДОУ об организации совместной 

деятельности в сфере воспитания (Подписанные договора и соглашения) 
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Сотрудничество с другими организациями (в том числе с организациями дополнительного 

образования и культуры, некоммерческими организациями), (Подписание договора, 

соглашения) 

Внесение Программы воспитания в состав ООП ДО (Приказ о внесение изменений в ООП 

ДО). 

Обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

Совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

Совершенствование распределения обязанностей между участниками образовательного 

процесса (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог); 

Разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность детского сада. 

Настоящая Программа воспитания (далее – Программа) разработана с учетом 

нормативного правовового акта, определяющего содержание отечественного ДО – 

Федеральная программа (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28.12.2022 № 71847)) ;с учетом примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности дошкольного уровня образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, но не 

ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять 

образовательная организация и педагогические работники. 

 

2.7.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей с ТНР в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития 

ППС строится как максимально доступная для детей с ТНР. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ТНР в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Дети с ограниченным возможностями здоровья имеют возможность посещать студии, 

кружки по направленностям в соответствии с запросом. Участвовать в совместной 

проектной, творческой деятельности совместно со сверстниками. 

 

2.7.3.4. Условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми 

с ТНР, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта 

детей с ТНР; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка 

с ТНР, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

дошкольников с ТНР, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребёнка с ТНР; речь идет не только о физической 

доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с ТНР; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с ТНР. 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 



95  

  

Программа воспитания дошкольного уровня образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

 Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

  

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ТНР в процессе реализации Программы воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста с ТНР 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Детский сад в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи 

определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей с ТНР способствует 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. 

Эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление 

его деятельности, поэтому формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной 

предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 
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формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит ДОО. Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их 

родителями (законными представителями) позволяет педагогам и специалистам выявлять 

характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОО и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

ДОО — педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей с ТНР, но мало конкретных знаний. Поэтому в семьях можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания. Таких как: 

- труд детей; 

- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения 

родителей. 

Педагогическая пропаганда на дошкольном уровне образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Тимашево 

 конкретна, учитывает состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная 

образовательная организация имеет представление о социальной роли семьи в обществе, 

тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является 

показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного 

нравственного развития ребенка с ТНР. В корне неправильное мнение, что воспитание 

детей — исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в 

формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми 

педагогическими знаниями и навыками — важная задача ДОО. 

С участием отцов проводятся: конкурсы игрушек самоделок; спортивные развлечения. 

Положительный опыт отцов, прививает детям любовь к коллекционированию, 

изготовлению полезных в домашнем обиходе вещей, к туризму и т. п. 

Многие семьи состоят из двух поколений (не проживают совместно с бабушками и 

дедушками). Поэтому дети лишены возможности достаточного общения с 

родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных 

для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть знания, которые дети с 

ТНР получают в ДОО о необходимости уважать старость, оказывать помощь пожилым 

людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь 

знаниями, поэтому обращаем внимание родителей (законных представителей) 
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воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка к старым 

людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 

Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры уделяется семьям, где 

воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности ребенка с ТНР 

представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем 

взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагоги и специалисты ДОО уделяют 

особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения заботиться об 

окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую направленность 

детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное включение в жизнь 

маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в семье, оказание им 

конкретной помощи в организации этого труда разъясняется его родителям (законным 

представителям). Эта работа проводится систематически на протяжении всех лет 

пребывания ребенка в ДОО. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости: 

- систематически проводится работа (родительские собрания, круглые столы, 

тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленная на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания 

между ними, общности интересов взрослых и детей с ТНР.  

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по 

причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, 

правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению, не все 

родители (законные представители) придают значение содержательному общению с 

детьми, и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, 

которые задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, 

предоставляют в полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что 

удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с 

родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и 

детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные представители) не 

считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 

увлечениям. Дети с ТРН иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих 

качествах, так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, 

взаимоотношениях людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко 

организуются и совместные занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. Но именно на почве такого 

содержательного общения между родителями (законными представителями) и детьми 

вырастает взаимопонимание, доверие, формируются нравственные чувства и 

представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 

Педагоги ДОО разъясняют родителям (законным представителям) воспитанников 

важность общения с детьми, рекомендуют игры, занятия, беседы, которые они могут 

проводить с детьми дома; систематически организовывают с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию 

совместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно мероприятия 

трудового характера оказывают благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и  

труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, 
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изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов 

весной и другое); 

- предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: 

организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого 

человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в 

народных гуляниях (Масленица, День поселка, Юбилей детского сада и др.), участие 

семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День 

Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой 

для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Педагоги дают родителям (законным 

представителям) воспитанников необходимые рекомендации, учат их подвижным и 

дидактическим играм, которые можно проводить дома, знакомят с детским песенным 

репертуаром, советуют, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников для выяснения 

особенностей семейного воспитания, для установления контактов с родителями 

(законными представителями) воспитанников с ТНР. Подробное анкетирование помогает 

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

живет, узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам 

анкетирования педагог обращает внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно 

задавать родителям, что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает 

педагогам темы бесед с родителями (законными представителями), содержание 

консультаций, содержание наглядной информации на информационном стенде ДОО и в 

групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников с ТНР. Она чаще всего 

возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Деловой конкретный 

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

воспитывают ребенка, что и как следует изменить. 

3. Консультации - индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. 

Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог 

проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, 

за их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, 

выявляя  их  нравственные представления, проводит анкетирование представителей 

родительской общественности. На собрании обсуждается один наиболее существенный 

вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских 

собраниях широко используются технические средства для демонстрации жизни детей в 

детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу ДОО, методы обучении и воспитания детей, 

которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь ДОО 

позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском 

коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на характер 

взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 
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6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте  ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Тимашево,  на странице в социальной сети Вконтакте» и на информационных стендах 

для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду, детские работы, списки 

рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные 

акты ДОО. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников с ТНР 

освещает следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др.  

Работа с родителями в группах раннего возраста (2-3 лет) 

Первые дни посещения ребенком ДОО - особенно ответственный период в работе с 

семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) 

ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и 

семьи. 

Педагог беседует с родителями (законными представителями) до прихода ребенка в ДОО, 

узнаёт об особенностях ребенка с ТНР, его привычках, о методах воспитания в семье. 

Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение 

гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие полноценного 

физического развития ребенка с ТНР, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в 

сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы 

ребенка с ТНР, а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям 

взрослых. Следует понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и 

взрослыми отрицательно сказываются на формировании характера малыша, разрушают 

его доверие к взрослым.  

На собраниях, во время бесед педагог подчеркивает, как важно умение отца и матери 

понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и 

мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек. 

Работа с родителями в младшей группе(3-4года) 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, 

приобщение их к жизни детского сада. В этой группе часто встает вопрос о трудностях 

вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, 

педагог стремится воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог показывает родителям (законным представителям), как неумение и нежелание 

считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с ТНР с детьми, советует 

чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за 

проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. 

На детей с ТНР благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение 

разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень 

часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-

прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными 

представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль 

примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка 

напоминаем на родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 
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В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 

окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение 

поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 

правильного отношения к наблюдаемому. Предупреждаем родителей (законных 

представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их 

равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность 

детей, отдаляя их от родителей. Показываем родителям (законным представителям) 

открытое занятие с детьми с ТНР по развитию речи с последующим его анализом и 

конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и 

как обращать внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, 

чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации оформляются и размещаются на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Работа с родителями в средней группе (4-5 лет) 

В начале учебного года педагоги выясняют, что изменилось в условиях жизни 

воспитанников. В беседах с родителями (законными представителями) узнают, 

продолжают ли приучать детей с ТНР к самостоятельности в самообслуживании, 

привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети с ТНР, 

как проводит дома выходные дни. 

Наблюдая за детьми, педагоги отмечают, улучшилось ли их поведение, стали ли более 

совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение к 

взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников с ТНР.  

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. 

Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в семье навыков 

самообслуживания. Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников информацию о необходимости повысить требования к уборке ребенком 

своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то 

теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют 

родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто 

неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение 

родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, 

конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в 

ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. 

Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после 

занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т.д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения постепенно 

становятся постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в одежде, прическе. 

Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические навыки не закрепляются в 

семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, 

пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под 

контролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил 

ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) 

воспитанников с ТНР должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие 

правила вежливости им понятны и доступны. Обращаем внимание родителей (законных 

представителей) детей с ТНР на содержание детских игр, на необходимость создавать в 

семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, 



101  

  

расширять соответствующие знания детей. Особый интерес проявляют дети к труду своих 

родителей. Однако взрослые, не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, 

нередко создают у него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что 

родители ходят на работу, чтобы получать деньги).  

Педагоги советуют родителям (законным представителям), как доступно познакомить 

детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. На пятом году 

жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений людей, 

поступков героев художественных произведений. Поэтому родители (законные 

представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей 

к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты 

думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком назидательной. 

Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут пригласить их па 

открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут прочитать 

детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения 

ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения 

считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать 

помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка с ТНР со сверстниками является предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли 

ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей советуем повысить 

требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать трудовые 

поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать 

им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать 

естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить 

отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей группы (5-7 лет) 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к 

интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее 

существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом 

родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере 

личностного развития воспитанников старшей группы, подчеркивается, что по-прежнему 

большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть 

более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Педагоги показывают родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР, как в 

бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. 

Для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые 

обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, 

уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно 

привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, 

винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. Это 

стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог беседует с детьми о том, что 

они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, 

подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 



102  

  

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 

представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, 

общественных явлениях. Родители (законные представители) проявляют интерес к играм 

детей, обогащают их знаниями, направляют взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста с ТНР полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участники игр - 

не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОО у детей воспитывается заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники 

делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся к 

малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные 

представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство 

ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные 

отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему 

все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. 

Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в 

их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто 

старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. 

Это отношение он переносит на других малышей. 

Педагог расспрашивает детей с ТНР, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате 

или сестре, педагог проводит с его родителями (законными представителями) разговор о 

том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не 

ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка с ТНР со взрослыми: дети могут 

участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не 

предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. 

По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились 

все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОО, 

должно продолжаться в семье. Этому вопросу посвящается консультация, на которой 

педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе ДОО, порекомендует художественную литературу, даст 

советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности 

взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники расскажут о труде своих родителей, записывается на 

диктофон, а затем эти рассказы заслушиваются на родительском собрании. Полнота 

представлений детей о труде своих родителей, эмоциональное к нему отношение — 

показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к 

труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего 

народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги рекомендуют 

родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе Самаре и Самарской 

области. 

Рассказывая родителям (законным представителям) детей шести лет об особенностях 

труда, педагоги говорят о необходимости учить детей планировать свою работу: 

подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать 

и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. 

Родителям (законным представителям) детей с ТНР показывается открытое занятие, на 

котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 
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культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли 

гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за 

покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как 

следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные 

сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра 

занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, 

выполнения каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости 

необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих 

детей. 

Педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные 

альбомы, сделать книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: 

«Москва — главный город России», «Мой поселок», «Улица, на которой я живу», 

«Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог  

рекомендует посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей 

(законных представителей), что об этом посещении дети с ТНР будут рассказывать потом 

на занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 

общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь 

родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях 

города Самара и Самарской области, помогают: консультации, демонстрация 

соответствующих материалов на информационных стендах, организация выставок книг, 

которые читаются в ДОО, и тех, которые рекомендуется прочитать детям с ТНР дома. 

На завершающем родительском собрании педагоги подводят итоги проделанной работы, 

знакомят родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей 

программы воспитания детьми с ТНР, подчеркивает положительное, что приобрели за 

дошкольные годы воспитанники ДОО. И в индивидуальном порядке, беседуя с 

представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что 

является ближайшей задачей семьи. 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания дошкольного уровня образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста с ТНР, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

 Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События ДОО. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть организованное 

мероприятие и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

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.  

Проектирование событий в ДОО проводится в следующих формах:  

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театральные встречи» - фестиваль семейного 

театрализованного творчества и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует детский сад: 

- реализация научно-методического проекта по теме: «Психолого-педагогические условия 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре» 

совместно с ФГБОУ ВО «СГСПУ». 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено принять 

участие: 

-  Региональный конкурс детского творчества «Талантики»; 

- Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест»; 

- Региональный этап Всероссийского детского форума «Зеленая планета»; 
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- Региональный конкурс исследовательских проектов старших дошкольников и младших 

школьников и др. 

Творческие детско-взрослые проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений в детском саду 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, творческий проект «Неделя 

сказок», «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из младших групп, 

«Новогодняя сказка», «Зеленая планета» и т.д.).  

Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие. 

Одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий – совместные игры. Педагогами детского сада применяются 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, 

народные, игры-драматизации, квест-игры. 

По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Конкурсы, викторины имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной 

форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Праздники способствуют нравственному воспитанию и развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. 

Традиции детского сада решают определенные воспитательные задачи и соответствуют 

возрастным особенностям детей. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 

они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

Утреннее приветствие всех детей группы. Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей вместе и проводит утренний круг (посредством игры, стихов с 

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

интересный день.  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Новоселье групп. Отмечается каждый раз, когда в группу набирают новых детей. С давних 

времен у многих народов сложилась традиция отмечать переезд на новое местожительство 

новосельем. Это светлый и радостный праздник не только для тех, кто переехал на новое 

место, но и для их друзей. На новоселье дети знакомятся с правилами группы, 

воспитатели рассказывают о том, что есть в группе, чем они будут заниматься в детском 

саду, кто работает в нашем учреждении. Все это помогает детям быстрее и легче 

адаптироваться в новых условиях. 

Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, 

ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков. 

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять именинников. 

Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Именинники в 

ответ готовят мини подарки. Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей 

находить хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и 
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принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, 

усваивают правила этикета. 

В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники. Приобщение 

детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, 

способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до 

глубокой старости.  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции. При проектировании системы праздничных и других 

мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, 

календарь праздничных и памятных дат, народный календарь, а также учитываем 

интересы и возможности участников образовательного процесса. 

Взаимодействие детского сада и семьи. Взаимодействие детского сада и семьи это одно 

из главных направлений педагогического процесса. Существует немало форм организации 

совместной работы детского сада и родителей. Мероприятия не только объединяют 

родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях 

педагогического персонала и родителей.  

Цель: расширение контакта между педагогом и родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; повышение педагогической культуры родителей. 

Выставки совместного творчества детей и родителей. Участие родителей и детей 

детского сада в делах всего дошкольного учреждения (уборка, озеленение, 

благоустройство участка группы, экскурсии и походы, участие в праздниках, 

соревнованиях, конкурсах).  

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 

Взаимодействие детского сада и общества.  

Цель: отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования по 

вопросам адаптации детей к условиям общественного воспитания. Формировать 

способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении. Развивать 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. Посещение митинга, 

посвящённого Дню Победы, возложение венков, цветов к обелиску погибшим солдатам. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. 

Традиция- то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Однако каждая традиция должна решать определенные 

образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

Участие в социальных проектах: экологические десанты, участие в акции «Чистый 

посёлок», сбор макулатуры «Сбереги дерево», волонтерская деятельность, участие в 

мероприятиях Памяти на площади; участие в митингах, шествиях, концертах для жителей 

посёлка, организация концертов для жителей посёлка, участие в акции «Письмо солдату», 

Бессмертный полк. День знаний, Праздничные концерты, выставки творческих работ к 

знаменательным датам календаря, Новогодние праздники, Конкурсы в очном режиме и 

online. 

Проведение традиционных русских народных праздников: праздник осени, Рождество, 

Масленица и др.  

Военно – патриотические мероприятия: литературно – музыкальные композиции в честь 

Дня Победы, акции очно и online в группе В Контакте.  

Проведение «Недели безопасности», торжественная церемония награждения победителей 

и призеров олимпиад, смотров и конкурсов «Звездный час», праздник «Выпуск в школу», 

военно-спортивная игра «Зарница». 

Формирование ЗОЖ: беседы по профилактике гриппа, коронавирусной инфекции.  

Праздники в детском саду. 
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• День знаний (1 сентября) 

• День народного единства (4 октября) 

• День матери (27 ноября) 

• День защитника Отечества (23 февраля) 

• Международный женский день 8Марта 

• День космонавтики (12 апреля) 

• День Победы (9 мая) 

• Международный день защиты детей (1 июня) 

• День России (12 июня) 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- игрушки. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

-  компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

-  компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-  компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС учитывается ориентировка на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства. 

Наименование Функционал 
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должностей 

Методист Руководство и сопровождение педагогической деятельностью 

в ДОО.  Планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности. Курирует воспитательную 

работу. Проводит контроль над работой воспитателей и 

других педагогических работников (музыкального 

руководителя, логопеда, психолога), проверка планов 

воспитательной работы, составление расписания занятий, 

необходимых и обязательных, методическая помощь, 

обучение. 

Воспитатель Воспитательно-образовательное сопровождение Программы в 

течение всего времени её реализации в ДОО (организация 

образовательной и воспитательной деятельности в 

соответствии с Программой). Педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ. 

Учитель-логопед Коррекционно-логопедическое сопровождение Программы в 

течение всего времени её реализации в ДОО (организация 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи 

(ТНР, ЗПР, УО, нарушение слуха). Осуществление работы, 

направленной на предупреждение и максимальную 

коррекцию специфических нарушений речи и других 

отклонений в развитии психических процессов (памяти, 

мышления, внимания и др.) 

Педагог-психолог Психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе с ОВЗ в течение всего времени реализации 

Программы в ДОО (охрана физического и психического 

здоровья детей, создание  условий, способствующих их 

эмоциональному благополучию и обеспечению свободного и 

эффективного развития способностей каждого ребенка). 

Музыкальный 

руководитель 

Художественно-эстетическое (музыкальное) сопровождение 

Программы в течение всего времени её реализации в ДОО 

(развитие художественно-творческих способностей детей, 

организация праздников, досугов, тематических мероприятий 

и др.) 

Инструктор по 

физической культуре 

Физкультурно-спортивное непрерывное сопровождение 

Программы в течение всего времени её реализации в ДОО 

Обеспечение физкультурно-оздоровительной работы.  

Учебно-вспомогательные 

работники 

Осуществление учебно-вспомогательной деятельности по 

сопровождению Программы в течение всего времени её 

реализации в ДОО.  

         Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы 

или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации. ДОО является структурным подразделением ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево, 

которое устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, 
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заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка с ТНР. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития ППС строится как 

максимально доступная для детей с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи РППС соответствует следующим принципам                                                                                                  

-Насыщенность РППС является основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка, основным средством формирования 

личности ребенка, источником его знаний и социального опыта. В группе она 

представляет необходимые возможности для игровой, познавательной, творческой, 

исследовательской, двигательной активности детей, обеспечивает эмоциональное 

благополучие, возможность самовыражения.                                                                                               

-Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного 

модульного оборудования. Использование модулей наряду с конструкторами, мозаиками, 

физкультурным оборудованием (обручами, мячами, скакалками), предметами и играми, 

которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует развитию 

воображения и знаково-символической функции дошкольников.                                                                                                                                                                                 

-Принцип трансформируемости среды, который связан с полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. Развивающая предметно-пространственная среда меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей с ТНР, периода обучения, 

образовательной программы.                                         
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-Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

уединения, конструирования и пр.), наличие материалов, оборудования, инвентаря, игр, 

игрушек для развития детских видов деятельности. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка с ТНР, необходимо пополнять и обновлять, т.к. 

появление новых предметов стимулирует исследовательскую, познавательную, игровую, 

двигательную активность детей. В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. Предметы, игрушки, пособия отражают уровень современного мира, несут 

информацию и стимулируют поиск.                                                                                                                                      

-Доступность РППС организуется так, чтобы каждый ребенок с ТНР имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Для этого обеспечен детям свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающий все основные виды детской 

деятельности.                                                                                                                                                                                             

-Безопасность. Обеспечивает безопасность жизни детей с ТНР, способствует укреплению 

здоровья, т.е. соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. Все материалы и оборудование 

имеют сертификат качества, отвечают гигиеническим требованиям.                                                                                                         

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды, как элемента образовательной среды в рамках требований 

ФГОС ДО предметное содержание делится в ДОО на функциональные зоны. При 

планировании РППС в ДОО созданы микрозоны, уголки и центры: 

• Центры технического творчества «Юный конструктор» 

• Уголки по правилам дорожного движения «Школа Светофорчика» 

• Уголки художественного творчества «Весёлый карандаш» 

• Центры познавательного развития «Россия-родина моя» 

• Уголки речевого развития и детская библиотека 

• Музыкальный уголок 

• Спортивный уголок 

• Театральная зона 

• Уголок сюжетно-ролевой игры 

• Уголок познавательно-исследовательской деятельности (уголок сенсорного 

развития, экологический центр) 

• Уголок уединения. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 
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педагогических работников.  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

4. Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

5. Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.9. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ.  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Самарская область расположена в Поволжье, относится к средней полосе России. 

Для области характерна холодная зима, короткая засушливая весна и сухое жаркое лето. 

Времена года в нашей области ярко выражены. Зима холодная, но наблюдаются частые 

оттепели, а также снегопады и метели. Весной устанавливаются положительные 

температуры, но и могут отмечаться в конце мая   заморозки. Лето в нашей области жаркое 

и сухое, часты суховеи.  

В связи с особенностями климата (с жарким летом и холодной зимой), в которой находится 

образовательная организация, режим дня для детей составляется на теплый и холодный 

периоды: холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется режим дня на 

холодный период и расписание непрерывной образовательной деятельности; летний период 

(июнь-август), для которого составляется режим дня на тёплый период.  

Учитывая климатические условия, в целях профилактики заболеваемости на дошкольном 

уровне образования ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево активно ведется физкультурно-
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оздоровительная работа, которая включает в себя оздоровительные и лечебно-

профилактические мероприятия:   

• прием детей на свежем воздухе;   

• утренняя гимнастика в спортивном и музыкальном зале, в теплое время года на свежем 

воздухе;   

• физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем воздухе;  

• подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке;   

• комплекс закаливающих процедур;   

• самостоятельная двигательная деятельность;   

• спортивные праздники и развлечения, досуги;   

• дыхательная гимнастика;  

• физминутки;  

• упражнения после сна;   

• пальчиковая гимнастика;  

• логоритмика;  

• сказкотерапия;  

• проведение оценки динамики физического развития и уровня развития физических качеств;   

• проведение медосмотров и т.д.   

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. В физкультурно-оздоровительной работе 

ДОО используется оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности:  

• физкультурное занятие, которое строится с учетом состояния здоровья каждого ребенка и 

уровня его подготовленности. Занятия проводятся 3 раза в неделю во всех возрастных 

группах. Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27.08.2015г.);   

• двигательная активность детей в течение дня на свежем воздухе и в режимных моментах. 

Создавая здоровье сберегающее пространство ДОО, объединяются усилия всех взрослых: 

педагогов и родителей.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Организационное обеспечение образования обучающихся 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. 

Помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны 

соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и других 

обучающихся.  



113  

  

Существует система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ТПМПК, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с ТНР максимально адекватный 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.  

  

3.1.1. 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:  

• Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры.  

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

• Участие семьи - необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРС) в ДОО 

обеспечивает реализацию АООП ДО. Дошкольный уровень образования ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Тимашево имеет право самостоятельно проектировать ППРС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ТНР.  

В соответствии со Стандартом, ППРС ДОО обеспечивает и гарантирует:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРС в детском саду создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. ППРС 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

предмета).  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространствеиной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС учитывается ориентировка на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
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возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания                                                                                                                                              

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: возможность 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП ДО: 

1) выполнение    ДОО     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.№ 

32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный № 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, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня;  

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

2) выполнение ДОО требований пожарной
 безопасности и электробезопасности; 

3) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

4) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

Материально-технические условия для детей с ТНР ДОО учитывают особенности их 

физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ТНР  и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включает средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания АООП; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель дефектолог, 

педагог-психолог); 
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6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа  оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы. 

АООП предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми с ТНР и детьми-инвалидами. 

Предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется  нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

В ДОО имеются: 

-  групповые помещения с приёмными и туалетными комнатами; 

- музыкально-спортивный зал; 

- методический кабинет (совмещенный с кабинетом педагога- психолога ); 

- кабинет учителя-логопеда; 

- игровые площадки для прогулок; 

- спортивная площадка. 

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в 

себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 

кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции. Физкультурная 

площадка.  

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для 

одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в 

групповых предусмотрен спортивный уголок), спальня, туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкально-спортивный зал, методический кабинет совмещенный с кабинетом 
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педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда), а также сопутствующие помещения 

(пищеблок, прачечная) и служебно-бытовые помещения для персонала. Размещение 

аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек исключено. 

Сведения об оборудованных специальных помещениях 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и спорта  

с перечнем основного оборудования 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу 

(шансовых) и игр на умственное развитие); центры уединения и 

социально-эмоциональные уголки.  

Кабинет педагога-психолога (совмещенный с методическим), 

оборудованный игровым материалом, включающее предметы 

оперирования (для сюжетной игры), материал для игр с 

правилами (включающий материал для познавательного и 

интеллектуального развития); материалы для игр на 

взаимодействие и оказания психокоррекционной помощи детям 

для снятия тревожности, страхов, агрессивных проявлений и др. 

индивидуальных поведенческих особенностей.  

Физическое развитие Спортивная площадка на территории со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём, игровым и т. д.), 

музыкально-спортивный зал, оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 

упражнений,  двигательные центры в группах. 

Речевое развитие Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр в групповых помещениях, Технические средства 

обучения. 

Кабинет учителя-логопеда, оборудованный играми, 

методической, детской литературой, дидактическими, речевыми, 

настольно-печатными и др. играми, пособиями. 

Познавательное 

развитие 

Познавательные центры и центры экспериментирования в 

группах, уголки природы, сенсорные уголки в группах раннего 

возраста.  

Технические средства обучения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал, изоцентры в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, 

фланелеграф, место для презентации детских работ в группах и 

помещениях детского сада; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы и др.); музыкальные 

инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-

прикладного); носители с записями произведений музыкального 

искусства; художественная литература в соответствии с 

возрастом. Технические средства обучения. 
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Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологического  режима и 

правилам пожарной безопасности.  

На территории ДОО имеются прогулочные участки для каждой группы, на которых есть 

нестандартное оборудование. На территории детского сада имеется участок с 

физкультурным оборудованием, зона с разметками для сдачи нормативов, зона для 

проведения утренних гимнастик, зона «Игры на асфальте», зона «Экологическая тропа», 

зона ПДД, зона «Поляна сказок».  

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

созданы такие материально-технические условия:  

- все групповые оснащены учебными зонами, детской мебелью в соответствии с 

действующим СанПин;  

- в ДОО имеется технологическое оборудование и технические средства обучения (в 

исправном состоянии и соответствует требованиям действующего СанПин).  

  

3.1.4.  Кадровые условия реализации программы  

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

• к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

• к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 

воспитатель.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОО 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации, поэтому в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО.  

Реализация Программы осуществляется:  

• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО.  

• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО.  

Каждая группа сопровождается одним учебно-вспомогательным работником.  

Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель ДОО вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования социально-

педагогической направленности, художественно-эстетической направленности, которые 

учитывают особенности реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

ДОО самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
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образования дошкольников. ДОО осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

 Методическое оснащение Программы  

Наименование 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Н.В. Губанова “Игровая деятельность в детском саду”. Москва 2006 г. Мозаика-

Синтез 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

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

Синтез, 2007. 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родословной. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Н.В. Дурова Очень важный разговор. Беседы-занятия об этике поведения с 

детьми дшкольного возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. – М.: Изд-во Гном и Д, 2008. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / 

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Козлова С.А.  «Я – человек». - М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – 

М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 

24 с 
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О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе» Москва 2007г. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. 

- Москва, Мозаика-Синтез, 2005 г. 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы». Москва, Творческий Центр “Сфера”, 2011 г.  

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе» 

Москва, 2008г. 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

С.Н.Николаева “Методика экологического воспитания в детском саду” 2002г. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию. – М.: ВАКО, 2011 

С.В. Машкова Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7лет на 

экологической тропе. – Волгоград, Учитель, 2012 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду”. Программа и методические 

рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребенок?» Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

А.И. Максакова Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие 

для педагогов ДОУ. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

В. В. Гербова “Занятия по развитию речи в старшей группе Москва2007. Мозаика-

Синтез 

В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду с 4-6 лет”. Наглядно-дидактическое 

пособие. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез  

Г.Я. Затулина “Конспекты комплексных занятий по развитию речи”. старшая 

группа. Москва 2007 г.  

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду». – М.: Совершенство, 

1999. 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

В. В. Гербова “Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» 5-7 лет Москва2009 

«Издательство Оникс» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой», 2004 

Организация режимных процессов в ДОУ Изд. "ТЦ Сфера" В.А.Зебзеева  

Ознакомление дошкольника с природой Изд. "Просвещение" 1980г 

С.А.Веретенникова 

Противоположности ООО Изд-й Дом "Детский мир" 2014г С.Михалков 

Логика ООО Изд-й Дом "Детский мир" 2014г С.Михалков 
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Развитие речи у малышей Изд. "Мозайка-Синтез" Д.Денисова Дизайн 

серии:Л.Люскин 

Уроки грамоты Изд. "Мозайка-Синтез" Д.Денисова 

Первые шаги Изд. 2011Г М.Прокопенко 

Знакомая сказка Изд. 2011Г М.Прокопенко 

Что такое хорошо и что такое плохо ООО Изд-й Дом "Проф-Пресс 

Воспитание правильной речи Изд.Москва В.Городилова Е.Радина 

Примерное планирование по развитию речи Изд. Самара 1993г СИПКРО 

Игры и загадки 

Игры и игровые упражнения для развития речи Изд."Просвещение" Москва 1983г 

Г.С.Ивайко 

Обучение детей  дошкольного возраста рассказыванию Изд. "Просвещение" Москва 

1982г 

Э.П.Короткова 

Скажи по-другому ПО "СамВен" Самара 2012г ПО "СамВен" 

Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников Изд. "ВАКО" 2003г 

Л.Г.Горькова Л.А.Обухова 

Занятие по изобразительной деятельности в детском саду Изд. "Просвещение" Москва 

1981г Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду Изд. "Просвещение" Москва 1982г 

Н.Сакулина  

Комплексные занятия О.О.Д по программе "От рождения до школы" Изд. "Учитель" 

2015г Н.Е.Веракса 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование ФГОС Изд."Учитель" 2015г 

Методические рекомендации Изд. "Просвещение" Москва 1986г 

Программа воспитания и обучения в детском саду Изд. "Москва-Синтез" 2005г 

Развитие речи у малышей Изд. "Мозайка-Синтез" Д.Денисова Дизайн серии:Л.Люскин 

Уроки грамоты Изд. "Мозайка-Синтез" Д.Денисова 

Первые шаги Изд. 2011Г М.Прокопенко 

Знакомая сказка Изд. 2011Г М.Прокопенко 

Что такое хорошо и что такое плохо ООО Изд-й Дом "Проф-Пресс 

Воспитание правильной речи Изд.Москва В.Городилова Е.Радина 

Примерное планирование по развитию речи Изд. Самара 1993г СИПКРО 

Игры и загадки 

Игры и игровые упражнения для развития речи Изд."Просвещение" Москва 1983г 

Г.С.Ивайко 

Обучение детей  дошкольного возраста рассказыванию Изд. "Просвещение" Москва 

1982г 

Э.П.Короткова 

Скажи по-другому ПО "СамВен" Самара 2012г ПО "СамВен" 

Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников Изд. "ВАКО" 2003г 

Л.Г.Горькова Л.А.Обухова 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Занятие по изобразительной деятельности в детском саду Изд. "Просвещение" Москва 

1981г Т.С.Комарова 
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Изобразительная деятельность в детском саду Изд. "Просвещение" Москва 1982г 

Н.Сакулина  

Комплексные занятия О.О.Д по программе "От рождения до школы" Изд. "Учитель" 

2015г 

Н.Е.Веракса 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование ФГОС Изд."Учитель" 2015г 

Методические рекомендации Изд. "Просвещение" Москва 1986г 

Программа воспитания и обучения в детском саду Изд. "Москва-Синтез" 2005г 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Т.С. Комарова “Детское художественное творчество”. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

Т.С. Комарова “Занятие по изобразительной деятельности”. Конспекты и планы занятий 

Москва 2007  

О.А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 

 

3.1.5. Распорядок и режим дня  

  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период 

года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 
7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 
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деятельность,утренняя 

гимнастика (не менее 

10минут) 

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 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-

12.00 

10.50-

12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-

13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

    

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-

16.00 
15.30-

16.00 

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 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-

18.30 

16.40-

18.30 

Уход домой 
18.30 

 (дежурная 

группа до 

20.00) 

18.30 

(дежурная 

группа до 

20.00) 

18.30 

 

(дежурная 

группа до 

20.00) 

18.30 

 (дежурная 

группа до 

20.00) 

 

 

Теплый период 

года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-

8.30 

7.00-8.30 
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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 
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, 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Формы организации образовательной деятельности:  

подгрупповые, индивидуальные. 

Учебный план непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

старшей разновозрастной группе (5-6 лет) 

Образо

ватель

ная 

област

ь 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в содержании 

НОД  

(31 неделя по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем времени, 

мин/час 

Речево

е 

развит

ие 

Развитие речи  

 Подготовка к 

обучению грамоте 

2 50 62 1550/25,8 

Коммуникативная 

деятельность  

1 25 31 775/12,9 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

1 25 31 775/12,9 

Познав

ательн

ое 

развит

ие 

 

Социал

ьно-

комму

никати

вное 

развит

ие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

1 25 31 775/12,9 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(окружающий мир) 

вариативная 

часть 

1 25 31 775/12,9 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Краеведение 

1 25 31 775/12,9 
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вариативная 

часть 

Худож

ествен

но-

эстетич

еское 

развит

ие 

Изобразитель

ная 

деятельность  

ри

сов

ан

ие 

1 25 31 775/12,9 

ле

пк

а 

0,5 25 15,5 387,5/6,45 

ап

пл

ик

ац

ия 

0,5 25 15,5 387,5/6,45 

Музыкальная 2 50 62 1550/25,8 

Конструирование 1 25 31 775/12,9 

Физиче

ское 

развит

ие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 93 2325/38,75 

 Итого 15 375 465 11625/193,7 

 

Продолжительность образовательной деятельности для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:   

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут.           

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется 

во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  
   

3.1.6. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы является единым для ДОО. Все мероприятия 

проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Комплексно-тематическое планирование в группах дошкольного возраста 

Мес

яц 

Сро

ки 

Тема Содержание работы Вариант 

итогового 

мероприят

ия 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1 - 4 Наш 

детс

кий 

сад 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

повар и др.), предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Экскурсия 

по 

детскому 

саду. 
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Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

7– 

11 

Неде

ля 

осто

рож

ного 

пеше

хода 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

сигналы светофора, их значение. Знакомить с  

правилами поведения на улице, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Театрализо

ванное 

представле

ние  по 

ПДД. 

14-

18 

Здра

вств

уй, 

осен

ь! 

Формировать представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Знать как готовятся к зиме 

деревья, животные, люди. 

Создание 

коллективн

ой работы 

– плаката 

из осенних 

листьев. 

21-

25 

Фру

ктов

ый 

сад 

Формировать представления детей о фруктах, о времени 

сбора урожая, о пользе фруктов (витамины). Расширять, 

обобщать и активизировать словарь по теме «Фрукты». 

 

 

Выставка 

творческих 

работ  

«Что нам 

осень 

подарила?» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

28.0

9 – 

2.10 

Осен

ние 

хлоп

оты 

(ово

щи) 

Формировать представления детей об овощах, о времени 

сбора урожая, о пользе овощей. Расширять, обобщать и 

активизировать словарь по теме «Овощи». 

5 - 9 Хлеб 

– 

всем

у 

голо

ва! 

Формировать представление детей о хлебе, о видах 

хлеба.  

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

дать представление о том, как хлеб пришел к нам на 

стол; обратить внимание на содержание труда людей, на 

их слаженность и взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда  

Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Экскурсия 

в хлебный 

магазин. 

Конкурс на 

лучшую 

домашнюю 

выпечку 

12 - 

16 

Разн

оцве

тная 

осен

ь 

(дере

вья 

и 

куст

арни

ки). 

 

Формировать представление детей о многообразии 

деревьев и кустарников, о сезонных изменениях. 

Знакомить с названиями некоторых деревьев и 

кустарников, с местом их  произрастания.  

Праздник 

«Здравству

й, осень 

золотая!» 

 

19 - 

23 

Дар

ы 

леса. 

Формировать представления детей о дарах леса – ягодах, 

грибах, о времени их сбора, пользе. Учить различать 

съедобные и ядовитые грибы и ягоды нашего региона. 

Формировать бережное отношение к лесу. 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 
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26 - 

30 

Я, 

ты, 

он, 

она 

– 

вмес

те 

друж

ная 

стра

на 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России, Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.  

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям.  

Литературн

о-

музыкальна

я 

композици

я «День 

народного 

единства» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

2 - 6 Мой 

родн

ой 

край

, 

село 

Воспитывать любовь к «малой Родине», расширять 

представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Утонять знания о родном селе, 

названиях улиц и учреждений, основных 

достопримечательностях. 

Экскурсии 

по селу,  

в сельский 

музей. 

Фотовыста

вка 

«Кротовка 

– вчера, 

сегодня, 

завтра» 

 

9 - 

13 

Мой 

родн

ой 

дом  

(раз

нооб

рази

е 

жил

ья, 

мебе

ль, 

быто

вая 

техн

ика) 

Знакомить с разнообразием жилья, с предметами 

домашнего обихода,  бытовыми приборами.  

Уточнить знания о мебели, ее составных частях. Учить 

различать кухонную, столовую (гостиную) мебель, 

мебель для спальни. Воспитывать бережное отношение к 

имуществу,  уважение к труду взрослых. 

Создание 

макета 

жилья. 

16 - 

20 

В 

мире 

веще

й 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, 

головных уборах и их истории, предназначении, 

сезонности. Закреплять знания о свойствах материалов. 

Выставка-

конкурс  

«Одежда 

моей 

любимой 

куклы» 

23 - 

27 

Посу

да 

Уточнить с детьми названия посуды; уметь называть и 

различать кухонную, столовую, чайную посуду; уметь 

называть части посуды и внешние признаки; материал, 

из которого она сделана. 

Конкурс на 

лучшую 

сказку 

«Сказки 

посудной 

лавки» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

30.1

1 – 

4.12 

В 

мире 

жив

отн

ых и 

птиц 

Обобщать и систематизировать знания о домашних  

животных и птицах; их приспособленности к среде 

обитания, пользе для человека. Упражнять в умении 

соотносить внешние особенности со средой обитания, 

повадки со способами питания. 

Фотоконку

рс «Зверьё 

моё» 

 

7 - 

11 

В 

мире 

жив

отн

ых и 

птиц 

Расширять знания о диких животных, птицах и их 

детенышах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. Упражнять в 

умении соотносить внешние особенности со средой 

обитания, повадки со способами питания. 

Составлени

е Красной 

книги. 

Развешиван

ие 

кормушек. 

14 - 

18 

Жив

отн

ые 

севе

ра и 

жар

ких 

стра

н 

Расширять знания о животных и птицах севера и жарких 

стран (название, особенности внешнего вида, название 

детенышей). Расширять знания детей о зоопарке. 

Вечер 

загадок 

«Ребятам о 

зверятах» 

 

21 - 

25 

Зиму

шка 

– 

зима

. 

Ско

ро 

нов

ый 

год 

Формировать представления детей о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада, поведении зверей и птиц и т.д.). 

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Спортивны

й праздник  

«Мы 

мороза не 

боимся!» 

28.1

2 – 

11.0

1 

Каникулы 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

11 – 

15 

(кан

ику

лы) 

Неде

ля 

игр 

- - 

18 - 

22 

Нар

одн

ые 

куль

тура, 

трад

иции

, 

игру

шки  

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с на родным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, Гжель). 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. Знакомить с национальным 

декоративно прикладный искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Расширять представления детей о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрёшка). 

Фольклорн

ый 

праздник 

«Крещенск

ие святки» 
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25 - 

29 

Чело

век, 

семь

я 

Закрепить представления детей о строении 

человеческого тела и назначении отдельных частей тела. 

Дать информацию о пользе витаминов и правильном 

питании; 

формировать стремление к здоровому образу жизни. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

Создание 

фото-

коллажа 

«Мы все 

такие 

разные». 

 

Создание 

генеалогич

еского 

древа. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 - 5 Опас

ност

и 

вокр

уг 

нас 

Формирование начальных представлений о правилах 

пользования бытовыми электроприборами, о правилах 

пожарной безопасности, правилах дорожного движения, 

об опасности общения с незнакомыми людьми, правилах 

безопасного пребывания в доме одному. 

Демонстра

ция 

видеофиль

ма 

«Безопасно

сть» 

 

8 - 

12 

Спо

рт – 

это 

здор

овье 

Формировать представление о видах спорта, его 

значении в жизни человека, о здоровом образе жизни. 

Малые 

олимпийск

ие игры 

15 - 

19 

Наш

а 

Арм

ия.  

Воен

ные 

про

фесс

ии  

 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой, видами 

транспорта. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

защитника 

Отечества.  

 

24 - 

26 

Инст

руме

нты 

и 

мате

риал

ы 

Расширять представления детей об инструментах и 

свойствах материалов, их назначении, о мерах 

безопасности при их использовании. 

Выставка-

конкурс 

поделок, 

изготовлен

ных детьми 

совместно 

с 

родителями 
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М
А

Р
Т

 

29.0

2. – 

4.03 

Мам

ин 

праз

дник 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами.  

Праздник, 

посвященн

ый 8 Марта 

9 - 

11 

Весн

а 

идет, 

весн

е 

доро

гу! 

Уточнить знания детей о последовательности весенних 

изменений в природе (увеличение продолжительности 

дня, повышение температуры воздуха, рост и цветение 

растений, изменения в жизни животных, появление 

насекомых, прилет зимующих птиц); учить 

устанавливать связь между изменениями в живой и 

неживой природе; познакомить с образом весны в 

произведениях искусства, воспитывать чувство любви к 

природе.  

Фольклорн

ый 

праздник 

«Маслениц

а» 

14 - 

18 

Про

фесс

ии 

Знакомить с разнообразными профессиями, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. 

Экскурсии 

по 

учреждени

ям и 

предприяти

ям села. 

21-

25 

Теат

р 

Формировать представление детей от видах театра, о 

правилах поведения в театре. Вызвать интерес к 

театрализованным постановкам. 

Театрализо

ванные 

постановки

. 

Выступлен

ие 

приглашен

ных 

артистов. 

28.0

3. – 

1.04 

Кни

жки

на 

неде

ля 

Воспитывать бережное отношение к книгам. Используя 

разные приемы и ситуации, помогать детям правильно 

воспринимать содержание произведений. Через 

различные виды детской деятельности формировать 

интерес к книгам, обращая их внимание на оформление, 

иллюстрации, содержание произведения. 

День книг – 

2.04 

Акция 

«Подари 

книгу 

детскому 

саду» 

Экскурсия 

в 

библиотеку 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 4 - 8 Тран

спор

т 

Знакомить с видами транспорта и его назначением, с 

правилами поведения на улице, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Выставка 

детского 

творчества 
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11 - 

15 

Кос

мос 

Познакомить детей с основными планетами, дать 

элементарные понятия о планетах; с Солнечной 

системой, космосом, космическими телами, вызвать 

познавательный интерес к космосу, развивать фантазию, 

воображение; воспитывать уважение к труду 

космонавтов. Продолжать знакомить с выдающимися 

людьми, прославившими Россию. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса.  

Просмотр 

видеофиль

ма «Земля 

– наш 

космически

й корабль» 

18 - 

22 

Вода

. 

Этот 

зага

дочн

ый 

подв

одн

ый 

мир. 

Формировать начальные представления детей о воде, ее 

свойствах, жителях подводного мира. 

Вечер 

опытов. 

Создание 

панорамы 

подводного 

мира и его 

обитателей 

25 - 

29 

Бере

ги 

свою 

план

ету! 

Расширять знания детей о планете Земля, об 

экологических проблемах. Формировать бережное 

отношение к окружающему миру. 

Праздник 

«День 

Земли» 

Благоустро

йство 

территории 

детского 

сада 

совместно 

с 

родителями 

М
А

Й
 

4 - 6 День 

Побе

ды 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны.  

Музыкальн

о-

литературн

ая 

композици

я «День 

победы» 

Участие в 

митинге 

10 - 

13 

Цвет

уща

я 

весн

а 

(цве

ты, 

трав

ы) 

Уточнить знания  о цветах, травах, учить выделять и 

называть их, части цветов, соотносить цветы и травы с 

определенным местом произрастания. 

Составлени

е гербария 
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В соответствии с п. 36.4 ФОП ДО календарный план воспитательной работы включен 

перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

Календарный план воспитательной работы разработан в свободной форме с указанием:  

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избраны в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 

погруженности в смысл праздника.  

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники включены в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона 

или членов его семьи.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы ДОО дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами ДОО.  

  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО.  

Январь:  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Февраль:  

8 февраля: День российской науки  

21 февраля: Международный день родного 

языка  23 февраля: День защитника Отечества  

Март:  

8 марта: Международный женский день  

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией  27 марта: Всемирный день театра  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики   

22 апреля: Всемирный день 

Земли Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда  

9 мая: День Победы  

16 - 

20 

Мир 

насе

ком

ых 

Расширять представления о насекомых.  

Расширить знания и представления детей об 

особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях 

насекомых; учить анализировать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи, делать 

обобщения.  

Вечер 

загадок 

23 - 

31 

Здра

вств

уй, 

лето

! 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

защиты 

детей 



133  

  

19 мая: День детских общественных организаций 

России  24 мая: День славянской письменности и 

культуры  

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей   

5 июня: День эколога  

6 июня: День русского языка, день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича  

Пушкина (1799-1837)  

12 июня: День России  

22 июня: День памяти и скорби  

Третье воскресенье июня: День медицинского работника  

Июль:  

7 июля: День семьи, любви и верности   

Август:  

12 августа: День физкультурника  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

4 октября: День защиты животных  

5 октября: День учителя  

6 20 октября: День отца в России  

7 Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства  

27 ноября: День матери в России  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь:  

8 декабря: Международный день художника   

9 декабря: День Героев Отечества  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации  

 31 декабря: Новый год.  

  

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий1   

Согласно ФОП ДО, План2 (Федеральный календарный план воспитательной работы) 

является единым для ДОО.  

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

                                                      
1 Инновационная программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой,  Э. М. Дорофеевой, раздел  «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий».   
2 Приказ от 25 ноября 2022 г. N 1028 «Об утверждении ФОП ДО», п. 36.4.  
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Все мероприятия проводятся согласно Годовому плану с учетом особенностей Программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Плана 

(Федеральный календарный план воспитательной работы), региональные, общесадовские и 

групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей детей своей группы.  

Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  соответствуют 

программе «От рождения до школы».  

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий:  

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями:  

• концерт;  

• квест;  

• проект;  

• образовательное событие;  

• мастерилки;  

• соревнования;  

• выставка;  

• спектакль;  

• викторина;  

• фестиваль;  

• ярмарка;  

• чаепитие и т. д.  

Второе условие — участие родителей.   

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.   

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 

конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, 

костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать 

ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны 

организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это 

сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А День Победы потому, 

что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.  

   

Перечень обязательных праздников в детском саду   

Старшая группа  Подготовительная к школе группа  
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(от 5 до 6 лет)  (от 6 до 7 лет)  

Новый год  Новый год  

23 февраля  23 февраля  

8 марта  8 марта  

12 апреля (День космонавтики)  12 апреля (День космонавтики)  

9 мая (День Победы)  9 мая (День Победы)  
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