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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста с 5 до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 

городского округа-город Камышин (МБДОУ Дс № 1) (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036   

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема, объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет 40% от общего 

объема Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В Нищевой. 

https://firo.ranepa.ru/, УМК к Комплексной образовательной программой дошкольного 

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

лет» под ред. Н.В Нищевой и парциальными программами, ориентированными на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Часть программы, формируемая участниками 

отношений отражает сложившиеся традиции ДОУ; формы организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1022 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Распоряжение Министерства просвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

5. Письмо Министерства просвещения России от 24.11.2020 N ДГ-2210/07 «О 

направлении разъяснений» 

6. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

с изменениями внесенными приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г 

№ 31 

8. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28). 

9. Закон Волгоградской области от 04.10.2013 N118-ОД (ред. от 16.03.2023) "Об 

образовании в Волгоградской области" (принят Волгоградской областной Думой); 

10. Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 05.04.2023г. 

№ 321 «Об организации введения обновленного федерального государственного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://firo.ranepa.ru/
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образовательного стандарта дошкольного образования на территории 

Волгоградской области»; 

11. Приказ Комитета по образованию Администрации городского округа – город 

Камышин от 06.04.2023г. № 182/1-о «Об организации введения обновлённого 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на территории городского округа – город Камышин» 

12. Устав МБДОУ Дс № 1, утвержденный приказом Комитета по образованию 

Администрации городского округа – город Камышин № 403-о от06.04.2021 

 

Содержание программы в соответствие с требованиями стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

значимые характеристики для реализации Программы. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская) и видах активности ребенка (восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная); 

- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

- описание содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программа коррекционно-развивающей работы). 

Программа коррекционно-развивающей работы: учитывает особые образовательные 

потребности обучающихся, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования; обеспечивает адаптацию, включение обучающихся в социум и планируемые 

результаты дошкольного образования обучающихся дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы МБДОУ Дс № 1; материально-технические, кадровые условия реализации программы, 

обеспечивающие развитие ребенка; организацию режимных моментов и ресурсное обеспечение 

программы. 

Контингент воспитанников с нарушением речи групп компенсирующей направленности 

определяется на основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии о необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного 

образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. 

В группах компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью 
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детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов, учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и 

степень нарушения речевых и неречевых процессов. 

Содержание программы определено с учётом дидактических принципов, которые для 

детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации и предусматривает разностороннее развитие 

детей, развитие мотивации и способностей детей в различных видах деятельности; коррекцию 

недостатков в их речевом развитие, а также профилактику вторичных нарушений. 

 

2. Целевой раздел 

 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Целью данной программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, 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 реализации Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- обеспечение условий для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия и полноценного развития с учётом их возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции 

недостатков в психофизическом развитии детей; 

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

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

статуса; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социально-культурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, 
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- совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения обобщения, классификаций; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, результатам их деятельности, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования, 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

2.1.2.  Принципы и подходы к формированию построения Программы 

 

В основе построения Программы лежат следующие принципы:  

- принцип поддержки разнообразия детства; 

- принцип позитивной социализация ребенка; 

- принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

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

работников МЬДОУ Дс № 1 и обучающихся; 

- принцип содействия и сотрудничества обучающихся и педагогических работников;  

- принцип признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий воспитателей, специалистов и родителей;  

- принцип конкретности и доступности материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; полнота содержания и интеграция 

отдельных образовательных областей; 

- принцип природосообразности учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме; 

- принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

- принципа развивающего вариативного образования 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. 

Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: системном, 

личностном, деятельностном и комплексном. 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все 

элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её открытость. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  
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Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей, 

расширение возможностей ребенка. 

Выполнение коррекционных, образовательных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу, реализуемому 

через: 

- интеграцию образовательных областей; 

- интеграцию усилий воспитателей, специалистов МБДОУ Дс № 1 и семей 

воспитанников; 

- организацию сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 

активности. 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. 

Реализация комплексного подхода способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников.  

Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами способствует 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей с 

социумом, интеграцией образовательных областей и усилий педагогов и родителей 

дошкольников.  

 

2.2. Характеристики, значимые для работы и реализации АОП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста с 5 до 8 лет с тяжелыми нарушениями речи 

разрабатывалась с учетом возрастных особенностей детей, индивидуальных характеристик и 

характеристик особенностей развития детей с ОНР. 

В МБДОУ Дс № 1 функционируют шесть групп для детей с ОНР в возрасте 5-8 лет: 

- одна старшая группа компенсирующей направленности № 18 (дети 5-6 лет) 

- три подготовительных к школе группы компенсирующей направленности № 3, № 7, № 

15 (дети 6-8 лет). 

- две разновозрастных группы компенсирующей направленности № 2, № 4 (5-8 лет) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности.  

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, явлений, действий. 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.  

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 и т. д. 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).  
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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-л’-j] и др. 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». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает 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.  

 

2.3. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

(планируемых результатов) обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства в 

соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет) с ТНР: 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 
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- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; 

 - понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь;  

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту;  

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках;  

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных;  

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений; 

- различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их 

и использует в деятельности; 

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое 

ухо;  

- без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения;  

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

- умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;  

- умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;  

- владеет навыками счета в пределах пяти;  
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- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; 

ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их;  

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы;  

- знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.; 

- принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 

-  умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 

прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 

свои чувства словами; 

- знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов;  

- знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых;  

- ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния;  

- в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; 

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует;  

- умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует 

в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы;  

- общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;  

- координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз;  

- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку;  

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте;  

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-8 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 



14 
 

- составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 

семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

 

2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ Дс № 1, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, 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 ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с ОВЗ 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

- обеспечивает участие всех участников образовательных отношений; 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

- поддерживает вариативные организационные формы дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников; 

- обеспечивает качество Программ ДО в разных условиях их реализации. 

- обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

 

Система оценки качества дошкольного образования 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

На уровне ДОО 

- педагогическая диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ Дс № 1. 

Внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

На уровне ДОО 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 Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП 
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ДО, и именно психолого-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 ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

  

Система оценки качества дошкольного образования: 

- оценивает психолого-педагогические и других условия реализации Программы в 

МБДОУ Дс № 1 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 Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ Дс № 1 собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОО. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка с ОВЗ. 

 

  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР)» и стимульный материал для проведения обследования.  

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в начале и в конце учебного года. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 8, 

что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет.  

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом:  

1. Сбор анамнестических данных  

2.Проведение обследования.  

Разделы речевой карты  
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1. Исследование поведения и эмоциональной сферы ребенка 

2.Исследование слухового восприятия  

3. Исследование зрительного восприятия 

4.Исследование восприятия пространственных представлений  

5 Исследование состояния органов артикуляции  

6.Исследование состояние общей моторики 

7.Исследование состояния ручной моторики  

8.Исследование состояния мимической мускулатуры  

9.Исследуя состояния артикуляционной моторики  

10.Исследование импрессивной речи  

11.Исследование экспрессивной речи  

12. Исследование состояние связной речи 

13.Исследование фонетической стороны речи 

14.Исследование навыков фонематического восприятия 

15. Исследование навыки фонематического анализа и синтеза 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III 

уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень 

речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 

синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов 

речевой карты.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале 

и в конце учебного года. Другие специалисты группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной для детей 

дошкольного возраста (с 5 до 8 лет). Все педагоги заполняют диагностические альбомы.  

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОО и условиями, созданными в детском саду. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема АОП ДО ТНР. 

Комплексная образовательная программв дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В Нищевой. 

и УМК к Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В Нищевой. 

Цель и задачи программы: обучение грамоте детей дошкольного возраста; профилактика 

нарушений письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе; 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа «Воспитание маленького волжанина» отражает специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий нашего региона, 

является результатом многолетнего регионального проекта. Цели реализации региональной 

программы «Воспитание маленького волжанина» - устремление ребенка к активному познанию 

природы, истории родного края – Нижнего Поволжья, его традиции и современной культуры; 
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развитие созидательной направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное 

отношение к природному и культурному наследию. Детскому саду важно внимательно 

относиться к педагогическим ресурсам семьи, организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры и искусства, развивая ответственные и взаимозависимые отношения, 

обеспечивающие целостность и непрерывность развития личности ребенка. Для достижения 

целей программы большое значение имеет решение следующих задач: 

 - определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательнообразовательного 

процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и родителей как на 

развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и 

совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина; 

 - разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу, 

историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться 

на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно 

формировать основы картины мира;  

- развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых 

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного образования, учреждений 

культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина; 

- обеспечение овладения ребенком знания о природе, истории и культуре родного края – 

Нижнего Поволжья. 

На каждой ступени региональной программы дано комплексно-тематическое 

планирование, что позволяет в системе выстраивать взаимодействие педагогов и родителей по 

всем образовательным областям, отражающим специфику культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, климатических условий Нижневолжского региона. 

Задачи программы решаются как в детском саду, так и в семье, в процессе разнообразной по 

формам образовательной деятельности с детьми, организованной педагогами и родителями. В 

семье родители решают задачи программы при участии бабушек и дедушек и других 

родственников, ориентируясь на комплексно-тематическое планирование и/или рекомендации 

семейного календаря. Программа сопровождается перечнями произведений изобразительного 

искусства, архитектуры, литературных и музыкальных произведений, народных и авторских 

игр, рекомендованных к использованию в детском саду и семье. 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П. Радыновой. 

 Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа направлена на 

формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. В программе 

осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностноориентационной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. Репертуар 

основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой 

музыкальной классики.  

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное сопоставление 

произведений, концентрический, принципы адаптивности и синкретизма). Содержание 

выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного - двух месяцев, а затем 

повторяется в каждой возрастной группе на новом материале:  

- музыка выражает настроение, чувства, характер людей;  

- песня, танец, марш; 

 - музыка рассказывает о животных и птицах;  

- природа и музыка;  

- сказка в музыке;  

- музыкальные инструменты и игрушки. 
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 В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентационной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры.  

Парциальная программа Князевой А., Р.Б. Стеркиной, Авдеевой Н. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

 Программа включает в себя систему развивающих заданий для детей дошкольного 

возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, 

тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице.  

Парциальная програма Лыковой И.А «Цветные ладошки». 

 Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и художественнотворческих 

способностей) представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности. Программа содержит полный курс занятий по лепке, аппликации и рисованию 

(задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 

 

3. Содержательный раздел 

 

3.1. Пояснительная записка 

 

Содержательный раздел программы содержит 60% обязательной части, составленной с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 40% части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений отражает 

специфику региональных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, формы организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и МБДОУ Дс № 1 в целом.  

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом ФАОП  ДО и УМК к Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В Нищевой, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы отражают аспекты 

образовательной среды: характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому, проявление инициативы; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями, местом расположения ДОО, педагогическим 

коллективом. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, учитываются общие и специфические принципы и подходы к 
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формированию Программы, в частности принципы поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другие, принимается во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

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

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

3.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка c ОВЗ, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы программы, представляющие определенные направления и 

развития образования детей (далее - образовательные области): 

- «Речевое развитие» 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие»  

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие». 

В соответствии с профилем групп (компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

 

3.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: овладения речью как средством 

общения и культуры; обогащения активного словаря; знакомства с книжной культурой, детской 

литературой; развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; развития 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; развития речевого 

творчества; профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы с детьми старшего дошкольного возраста 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 
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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 воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

3.2.1.1. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-

ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога) 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

3.2.1.2. Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к  

существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе.  

 

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  
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Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями  

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.  

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

 

Обучение элементам грамоты  

Обучение грамоте. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
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картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием.  

 

3.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: развития интересов 

детей, 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 и др.); формирования первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; развития представлений о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

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

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: конструирование; развитие представлений о себе и об 

окружающем мире, формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

3.2.2.1. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все 

виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию.  
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Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

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

предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении 

цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

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

воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

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

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

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

досуга, праздниках.  

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

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

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

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

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

бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

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

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

Конструктивная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  
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Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Развитие математических представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

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

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

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

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

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.  

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

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

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

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

форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

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

положение одного предмета по отношению к другому.  

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

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

очередности дней недели.  

 

3.2.2.2. Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и 

качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.  
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Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 

труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на 

улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 

как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения.  

Конструктивная  деятельность  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 

дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Развитие математических представлений  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 
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порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=».  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов 

по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем 

— четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени. 

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

  

3.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с тяжелым нарушением речи, 

с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: развития 

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; усвоения норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирования 

готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; формирования позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 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. 
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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, представление 

о мире людей и рукотворных материалах, труд, безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

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

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

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. 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. 
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Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

3.2.3.1.  Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование общепринятых форм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

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

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

патриотизма. 

Развитие игровой деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

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

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

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

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

 Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

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

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.   

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

 Театрализованные игры  
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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

трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

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

сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания  

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

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

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

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

имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

3.2.3.2. Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Формирование общепринятых форм поведения  

Формирование навыков взаимоотношения с окружающими  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

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

себя, ценить свою половую принадлежность.  
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Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой деятельности  

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания  

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

 

3.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: развития у 

детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

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

творчества; развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
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воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, 

на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 
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3.2.4.1. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

 

Изобразительная деятельность  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество.  

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек.  

 

Музыкальное развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  
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Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах.  

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать 

навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, 

в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 

и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования.  

 

3.2.4.2. Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 

книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 

или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика.  
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Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

 

Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.  

 Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения.  

 Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 

умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

 

Музыкальное развитие  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, 

танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, 

оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 
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зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский).  

 Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и 

заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 

на заданный и самостоятельно придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков.  

 

3.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: становления у детей ценностей здорового образа 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного 

опыта и совершенствования двигательной активности; формирования начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

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

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

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 
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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. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

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

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

3.2.5.1. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.  

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные 

движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 
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3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию 

по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию 

в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию 

между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой ,учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и 

назад; прыгать через длинную скакалку 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в 

заданном направлении на расстояние (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить 

прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать 

умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч 

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных 

построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои 

действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать 

характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

 Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать 

детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и 

налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными 

в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 

за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, 

разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  
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Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить 

выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими 

палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

 

3.2.5.2. Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы.  

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 

 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.   

Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по 

кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в 

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах.  
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Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы 

по веревке прямо и боком, по канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на 

пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить 

навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд. Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и 

разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и 

спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через 

короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль.  

Строевые упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; 

размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по 

разделениям.  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  
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Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине 

и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев 

переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы).  

Подвижные игры: Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования.  

 

3.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, отражающие 

аспекты образовательной среды. 

 

3.3.1. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный подход, 

который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно влиять на развитие 

личности ребёнка. Построение образовательного процесса по реализации Программы 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога.  

Основными формами организации образовательной деятельности в дошкольных группах 

являются: 

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Различают:  

- организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная 

деятельность), основанная на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения);   
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- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

направленная на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода;  

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

Один из видов самостоятельной деятельности детей - культурные практики - это 

обычные, разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни 

(привычные, повседневные способы деятельности), а также апробация новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов 

(постоянные и единичные пробы новых способов и форм деятельности (творчество). Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения - изучения - исследования). Практика ребенка 

становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления его повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и 

творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. 

Культурные практики протекают в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами. С этими культурными практиками тесно связана самостоятельная 

детская деятельность, на которую в течение дня должно быть выделено время. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии детей; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии детей; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или 

психическом развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом или психическом развитии детей; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или 

психическом развитии детей; 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии детей; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии детей; 
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использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом или психическом развитии детей. 

 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в детском саду, способствует овладению ребёнком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

 

Формы образовательной деятельности, организуемые в ДОО 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

Моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального 

выбора 

- Детское проектирование 

- Коллективное 

обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со 

сверстниками игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального 

выбора 

- Проектная деятельность 

Разнообразные виды 

деятельности во 

всех центрах активности группы 

 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных 

Моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Разнообразные виды 

деятельности во всех центрах 

активности группы 
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- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Коллекционирование 

- Детское проектирование 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

- Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Беседа 

- Игра 

- Инсценирование 

- Викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных 

видов театра 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Рассматривание 

- Самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности «Наша библиотека» 

и «Играем в театр» 

(рассматривание, инсценировка 

и т.п.) 

 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

 

Формы образовательной деятельности 



49 
 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Совместные действия 

- Наблюдения 

- Поручения 

- Беседа 

- Чтение 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

- Рассматривание 

- Дежурство 

- Игра 

- Экскурсия 

- Проектная деятельность 

Разнообразные виды трудовой деятельности во 

всех центрах активности группы 

 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

Наблюдение 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

и другого природного 

материала, из 

конструкторов, 

кубиков, пазлов, 

неоформленного материала 

- Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств 

выразительности и др.) 

- Создание коллекций 

Украшение личных предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

деятельность 

в центрах «Учимся 

конструировать», «Учимся 

строить», «Художественного 

творчества» 
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произведений живописи 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 

 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная 

деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра 

- Интегративная 

деятельность 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально-

дидактическая игра 

Разнообразные виды 

музыкальной деятельности во 

всех центрах активности 

группы 

 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований программы, условий местности. 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная Образовательная Самостоятельная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

деятельность 

детей в центрах активности 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

- Утренняя гимнастика 

содержание зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, их 

интересов, двигательных 

потребностей – 

длительность 8-10 мин. 

(традиционная, на 

основе подвижных игр 

(народных), с 

использованием полосы 

препятствий, с 

элементами ритмики) 

- Гимнастика после сна 

проводится с целью 

оздоровления организма 

ребёнка, 

формирования у него 

мотивации в 

сохранении своего здоровья 

– длительность 5-10 мин. 

(разминка в постели с 

элементами 

йоги, иммитационные 

упражнения в сочетании с 

коррегирующими для 

профилактики систем 

организма, на полосе 

препятствий в сочетании с 

закаливающими 

процедурами) 

- Физические упражнения и 

подвижные игры 

на прогулке подбираются с 

учётом интересов 

детей, их двигательной 

способности и 

этнокультурной 

составляющей содержания 

образования 

Народные подвижные игры 

- Упражнения и игры на 

развитие 

двигательных способностей 

детей 

Физминутка в процессе 

занятий проводится 

с целью предупреждения 

проявления утомления у 

детей 

- Упражнения для разгрузки 

определенных 

органов 

- Коррегирующие 

упражнения для 

профилактики состояния 

систем организма 

- Динамическая пауза между 

занятиями 

проводится ежедневно 

между занятиями с 

преобладанием 

статистических поз – 7-10 

мин. 

- Подвижные игры (средней 

и малой 

подвижности), хороводные 

игры, игровые упражнения 

- Упражнения для 

профилактики состояния 

нервной системы организма 

(психогимнастика) 

- Физкультурные занятия с 

дифференциацией 

двигательных заданий с 

учётом состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности, пола 

детей. 

- Дни здоровья 

Детская туристическая 

деятельность 

- Игры-соревнования между 

возрастными группами и 

сверстниками 

- Совместные физические 

развлечения и 

досуги родителей и детей 

- Физкультурный досуг, 

праздник 

Активный отдых детей 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей организуется ежедневно 

в центре активности. 
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3.3.2. Региональный компонент Программы   

 

Содержание работы в части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, ведется по реализации регионального компонента на основе парциальной 

программы «Воспитание маленького волжанина» К.С. Евдокимова с учетом речевых 

особенностей детей с ОНР. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 
-  Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования 

региональных особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора 

развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В целях приобщения детей старшего дошкольного возраста к историческим ценностям, 

воспитания толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития 

личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления: 

создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей среды в группах, 

направленной на ознакомление детей с основами истории Волгоградской области и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; приобщение воспитанников 

к различным видам местного искусства - архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и 

театр; планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие 

эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому ,мировому 

культурному наследию; воспитание культуры юного патриотического в условиях семейного 

социума. 

Взаимосвязь с различными видами детской деятельности 
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Ознакомление детей дошкольного возраста с региональным компонентом позволяет 

решать практически все воспитательно-образовательные и оздоровительные задачи. 

Развитие речи 

Значимость ознакомления детей с региональным компонентом для развития речи в том, 

что она предоставляет детям возможность широкой наглядной и прикладной практической 

деятельности (сюжетно-ролевые игры, инсценировки, ознакомление с художественной 

литературой, иллюстративным материалом, беседы и т. п.), накопления жизненного опыта, 

развития психических функций, свободного речевого общения, закрепления речевых и 

коммуникативных навыков. 

Развитие лексики 
Овладение лексикой составляет основу речевого развития детей дошкольного возраста, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. Усвоение словаря решает задачу 

накопления и уточнения представлений, формирований понятий, развития содержательной 

стороны мышления. Одновременно с этим происходит развитие операциональной системы, 

мышления, поскольку овладение лексикой происходит на основе операций анализа, синтеза, 

обобщения. Формируется освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией в которой происходит общение. Развитая лексика - один 

из важнейших факторов подготовки к школьному обучению. 

Ознакомление с региональным компонентом в полной мере отвечает поставленным 

задачам: в речи отражаются названия предметов, их свойства, действия, признаки и т. п. 

Формирование грамматического строя речи 

Грамматика - это «система систем», объединяющая словообразование, морфологию, 

синтаксис. Грамматика помогает облекать наши мысли в материальную оболочку, делает речь 

организованной и понятной для окружающих. Установление разнообразных связей, понимание 

логической зависимости между наблюдаемыми явлениями сказывается в заметном изменении 

структуры детской речи: в увеличении числа предлогов и наречий, употребление союзов и 

союзных слов, распространенных, сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 

Ребенок, воспринимая произведение, речь воспитателя, запоминает и, воспроизводя в речи, 

делает интуитивно подчиняет свою речь грамматическим правилам. 

Воспитание звуковой культуры речи 
Воспитание звуковой культуры речи - одна из важных задач развития речи в детском 

саду, так как именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным для ее решения. В 

процессе ознакомления с региональным компонентом еще раз закрепляется и совершенствуется 

правильность звукопроизношения и словопроизношения, воспитывается орфоэпически 

правильная речь (близкая к норме литературного языка), формируется выразительность и 

плавность речи, дикция, воспитывается культура речевого общения. 

Развитие связной речи 

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически 

сочетающихся предложений), обеспечивающих общение и взаимопонимание. В связной речи, 

развивающейся посредством восприятия литературных произведений детей, происходит 

отражение существенных сторон всего предметно-действенного пространства опыта, 

развивается основная функция связной речи - коммуникативная (осуществляется в двух 

основных формах - диалоге и монологе). 

Изучение регионального компонента в дошкольном возрасте позволяет с успехом 

совершенствовать речевые умения и навыки детей: 

- беседа, как метод обучения диалогической речи; 

- обучение рассказыванию по предмету, из опыта, по воссоздающим наблюдениям; 

- обучение творческому рассказыванию; формирование связных высказываний типа 

суждений. 

Физическое и валеологическое развитие 
Педагогическая работа, направленная на решение данной задачи, включает в себя 

организацию режима жизни детей в условиях ДОУ и дома, закаливающих процедур, 

специальных упражнений для развития двигательных умений и навыков с учетом 
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рекомендаций медиков и индивидуально-личностного подхода, увеличение двигательной 

активности детей в течение дня. 

В основные методы следует включить и ознакомление с литературными 

произведениями. Различные поговорки, пословицы, загадки, рассказы, стихи. Ребенка 

нужно ставить в ситуацию, когда он сам на себе может почувствовать, что может чтфавлять 

своим здоровьем. Цель произведений о здоровом образе жизни - дать ребенку знания, 

заинтересовать его и предоставить возможность на практике познать функции организма. 

Экологическое и нравственное воспитание 
Нравственное воспитание - целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества. С течение времени ребенок постепенно 

овладевает принятыми в обществе людей нормами и правилами поведения и взаимоотношений, 

выражения отношений к людям, к природе, к себе. Результатом нравственного воспитания 

являются появление и утверждение к личности определенного набора нравственных качеств, и 

чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе 

моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны 

окружающих. 

Основным средством нравственного воспитания дошкольников является природа, в 

частности Волгоградской области, памятники, которые дают возможность воспитывать у детей 

гуманные чувства. 

Изобразительная деятельность 
Связь этих двух дисциплин с изобразительной деятельностью двухсторонняя. Чем 

сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован 

результат восприятия увиденного, услышанного, прочитанного и осмысленного произведения 

(героя, сюжета и т. п.). 

Трудовое воспитание 

Между региональным компонентом и трудом возникают следующие отношения: 

иллюстративные материалы, художественные произведения про Волгоградскую область, 

участие в трудовых мероприятиях на участке ДОУ имеют в своей основе моральной 

содержание. В них через художественные образы воспитывается трудолюбие, гордость за 

достижение положительных трудовых результатов, к результатам труда. Дети, оценивая 

действия и поступки персонажей, отражают это в своей деятельности в отношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Основное направление регионального компонента - нравственно- патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. 
В первую группу задач нравственного воспитания входят задачи формирования его 

механизма: представлений, нравственных чувств, нравственных привычек и норм, практики 

поведения. 

Вторая группа задач нравственного воспитания отражает потребности общества в людях, 

обладающих конкретными, сегодня востребованными качествами: гуманность, патриотичность, 

трудолюбие, мораль. 

Преобладающими в нравственном воспитании дошкольников должны быть 

практические методы, которые предполагают обучение ребенка способам действия. Если 

только опираться на сознание, понимание значимости и положительного поведения и не 

обучать способам такого поведения, желаемых результатов не будет. Известный и самый 

значимый метод - пример взрослого (воспитателя, родителей). Методы и средства применяются 

не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. 

1. Художественная литература. 

2. Иллюстративно-познавательные материалы. 

3. Природа родного края. 

4. Собственная деятельность детей. 

5. Окружающая обстановка. 

6. 

 

 

 

Беседы. 



55 
 

7. Подборки материалов по теме. 

 

 
8. Рассказывание воспитателя. 

           9. Аудио-, слайды-, видеоматериалы. 

В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду деятельности и 

нравственно-патриотического воспитания в группе должен иметь место центр 

патриотического воспитания. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное место, где 

дети имеют возможность общаться с материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, 

альбомы, заниматься изобразительной деятельностью. 

Необходима периодическая сменяемость материала (литература, картины, портреты) и 

связь с воспитательно-образовательной работой в группе. 

Работа с родителями воспитанников по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

В процессе работы по изучению истории родного края проводится работа с родителями: 

организация совместных экскурсий к памятным местам города совместные посещения 

Камышинского драматического театра; организация посещения в Камышинский историко-

краеведческий музей пополнения копилки семейных знаний, для семейного чтения о родном 

городе в группах имеются книги, путеводители, буклеты такие как: «Мой Камышин», «Река 

Волга», «Волгоградские странички», «Чудесный город», «Арбузный край» и др., воспитатели 

проводят консультации и открытые мероприятия. 

 

3.3.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

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

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

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. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
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ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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. 

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. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

3.3.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом определены основные 

виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя как личность.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд общих 

требований: 

- развивают активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренируют волю детей, поддерживают желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентируют дошкольников на получение хорошего результата; 

- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- «дозируют» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребёнок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и 

т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

 

Возраст Приоритетная 

сфера проявления 

детской 

инициативы 

Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо создать условия 

5-8 лет 

 

научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

•вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребёнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

•спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

•создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

•обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

•поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

•создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

•при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

•проводить планирование жизни группы на день, неделю, 

месяц с учётом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

•презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

3.3.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
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представителями) обучающихся: 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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. 

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. 

 Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
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ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), включает: 

- организацию преемственности в работе МБДОУ Дс № 1 и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ Дс №  1 с родителями (законными 

представителями): 

Коллективные формы взаимодействия:  

- общие родительские собрания - проводятся 2 раза в год (в начале, конце учебного года) 

с целью информирования и обсуждения с родителями задач и содержания коррекционно-

образовательной работы), решения организационных вопросов 

 - групповые родительские собрания - проводятся специалистами и воспитателями 

возрастных групп не реже 3-х раз в год согласно программе взаимодействия с семьями 

воспитанников, перспективному плану работы с родителями (законными представителями) в 

каждой возрастной группе.  

- праздники и досуги, цель которых создание благоприятного психологического 

микроклимата в возрастных группах и распространение его в семью. 

 индивидуальные формы работы:  

- анкетирование, опросы проводятся по мере необходимости с целью сбора необходимой 

информации о ребенке и его семье, определения запросов родителей о дополнительном 

образовании детей, определения оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей, ДОО в целом. 

. - беседы и консультации специалистов проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями с целью оказания индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания, индивидуальной помощи в форме домашних 

заданий.  

формы наглядного, информационного обеспечения:  

- информационные стенды и выставки в группах и рекреациях ДОО с целью- 

информирования родителей об организации коррекционно-развивающей и иной работы. 

 - выставки детских работ проводятся с целью активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности детей.  

- открытые занятия специалистов и воспитателей проводятся 2-3 раза в год.с целью  

создания условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей и 

наглядного обучения родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

- информирование и размещение актаульной информации на сайте МБДОУ Дс № 1 и 

странице учреждения в Интернет-сети. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 
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форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома.  

Для родителей так же проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в приемной 

группы. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

3.4. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений  развития 

обучающихся с ОВЗ (программа коррекционно-развивающей работы) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 
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преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 

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 
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быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

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

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
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речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп 

и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

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

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 
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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, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с 
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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. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

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

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

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

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

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

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

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

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
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единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 

различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа 

над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся 

с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

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

слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

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

жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 
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(острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; 

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

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

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

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

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

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

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

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-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. 

 

3.4.1. Коррекционно-логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций.  

Таким образом, коррекционно – логопедическое воздействие направленно на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, семантического, 

морфологического, словообразовательного).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопительных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно – следственные связи между событиями и 



69 
 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладения разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установления логических связей и последовательности 

событий явлений основной для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений. Обучения грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи рассматривается 

как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений по обучению детей грамоте является изучение звукобуквенного состава слова, 

выделение общих и дифференциации сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений и звуковом составе 

слова, способствует закреплению правильного произносимых звуков и слов. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводиться работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложений и слов. 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, памяти и внимания, 

зрительно –пространственных представлений. 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам, обозначение цвета 

словом. Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

совершенствования навыка стереогноза. Обозначение формы геометрической фигур и 

предметов словом. Обучение классификации предметов и их объединению во множество то 

трем четырем признакам Совершенствование навыка определения пространственных 

отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение 

узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия 

по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики 

на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 
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детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а 

также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Обучение восприятию, оценкеритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). Формирование 

понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием 

музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и 

громкости звучаний графическими знаками. Обучение детей восприятию, оценке не 

акцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу 

и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня Совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать 

и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала 

с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 
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Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила,,высота, тембр) 

в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче).Закрепление мягкой атаки голоса. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций.  

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 

моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего 

и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за - перед, за - у. под - из-за, за - из- за, около - 

перед, из-за - из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу - пошел в лес) 

с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительноласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: - ник, -ниц-, -инк-, 

-ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, - ин- («Покажи, где нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно- ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, 

пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает 

через клетку»). Обучение детей пониманию логикограмматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи)',  инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?)', активных {Ваня нарисовал Петю)', пассивных {Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. 

Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре,пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным {сильный - слабый, 

стоять - бежать, далеко - близко) и сходным {веселый - радостный, прыгать - скакать, 
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грустно - печально) значением. Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 

{дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики {честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень)', с эмотивным значением {радостный, равнодушный, горе, ухмыляться)',  многозначные 

слова {ножка стула - ножка гриба, ушко ребенка - ушко иголки, песчаная коса - длинная коса у 

девочки). Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного 

числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение 

правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов {моет - моется, одевает - одевается, причесывает - причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа вименительном и 

косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. Совершенствование навыков 

различения в экспрессивной речи предлогов за - перед, за-у, под - из-под, за - из-за, около - 

перед, из-за - из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник, -ин, -ц-, -иц-, 

ец). Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом - 

«-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь - медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, - чив-, 

-лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий)  способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима - зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазы й, 

остроумн ый). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. 
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Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, п-тому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формирование умения осуществлять 

слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем - звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа исинтеза 

звукосочетаний (типа А У) и слов (типа ум). Совершенствование фонематических 

представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) - с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных 

слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого 

и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка)', четырехслоговых слов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 
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Обучение грамоте. 

 Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием 

«предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое 

предложение из трехчетырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, X, Ы, Ф, Б, Д, Г, 

В, Л, И, С,3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

- сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (А У), сочетаний гласных с 

согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

- односложных слов по типу СГС (КОТ), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

- двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слоговШЖЖ, 
ПАУК, ПАУЧОК), 

- двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов со стечением 

согласных (КАПУСТА), 

- предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала.У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

 

3.4.2. Совместная коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда и 

воспитателя группы компенсирующей направленности  

 

Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

относится к числу наиболее сложных видов оказания психолого-педагогической помощи детям. 

В связи с этим возникает необходимость комплексного подхода к педагогическому 

сопровождению дошкольников с ОНР, что подразумевает направления организационно-

управленческой и коррекционно-педагогической деятельности, решение вопросов метод, 

обеспечения, включающего учебно-тематический и перспективный планы; разработку и 

систематизацию практического материала, которым могли бы пользоваться педагоги ДОО в 

осуществлении коррекционно-педагогической работы. Взаимодействие с воспитателями 

логопед осуществляет в разных видах деятельности. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное 

проведение интегрированных комплексных занятий, а также еженедельные задания. В 

календарных планах воспитателей логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

речевой материал по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы, 

указывает фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 
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закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

позанимался с воспитателями индивидуально не менее 3 раз. Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется воспитателем в совместной с детьми образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

Задачи образовательной работы 

воспитателя 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе компенсирующей 

направленности 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

Обследование общего развития детей 

 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и Определение 

уровня речевого развития ребенка 

Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования 

образовательной работы 

Обсуждение результатов обследования Составление психолого-педагогической 

характеристики 

группы в целом 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового 

внимания 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

Расширение кругозора детей 

Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексикотематическим 

циклам 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание) 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции 

звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 
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Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 

на логопедических занятиях Развитие памяти 

детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 
Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

 Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетноролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы- 

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении. 

 

3.5.  Рабочая программа воспитания 

 

3.5.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

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. 

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 и предполагает социальное партнерство с другими организациями 

с учетом особенностей социокультурной среды. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Программа воспитания МБДОУ Дс № 1 создана в  рамках локальных  актов, 

рассмотренных на  педагогическом совете, согласованных с  Управляющим  советом 

Учреждения и  утвержденных  приказом руководителя. К программе  прилагается  ежегодный  

календарно-тематический план воспитательной работы  с  указанием конкретных  мероприятий 

и примерных   сроков их проведения. Программа позволяет  педагогическим работникам и 

родителям скоординировать  свои  усилия, направленные на воспитание подрастающего  

поколения.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выстраивается: 

- с  учетом  региональной  программы   образования детей  дошкольного возраста  

«Воспитание  маленького  волжанина» (под ред. кандидата педагогических наук Е.С. 

Евдокимовой), которая  отражает  специфику  культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, климатических условий  Нижневолжского  региона, направленную  на  

решение  важной  государственной  задачи – воспитание  нравственного, творческого, 

инициативного, компетентного  гражданина РФ. 

- с учетом работы Федеральной  инновационной площадки, в рамках которой 

педагогический коллектив целенаправленно  реализует  долгосрочный проект с  региональным 

компонентом «Культурный код России» социальной направленности. 

Содержание  воспитательной  деятельности  разработано  на  основе  модульного  

принципа. Коллектив  ДОУ  вправе  разрабатывать  и включать в  программу  те  модули, 

которые  помогут  в  наибольшей  степени  реализовать  воспитательный  потенциал  детского  

сада  с учетом  имеющихся социальный, кадровых и материально-технических ресурсов. 

Программа воспитания  учитывает  условия, существующие  в  дошкольном  учреждении, 

индивидуальные  особенности, интересы, потребности  воспитанников  и  их  родителей  

(законных  представителей).  Все  воспитательные  проекты  проходят  через  обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого  продукта.  Педагогические  

работники  ДОУ ориентированы на  формирование  детского  коллектива внутри одной 

возрастной группы, на  установление  доброжелательных  и  товарищеских  взаимоотношений  

между детьми  разных  возрастов  и  ровесниками. Ключевой  фигурой  воспитания  в  группе  

является  воспитатель:  организатор, поддержка, защитник.  Процесс воспитания  и  обучения  в  

МБДОУ Дс № 1  проходит  в тесном взаимодействии  с  родителями  (законными  

представителями) воспитанников. 

Целевые ориентиры Программы следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них включена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
 

3.5.2. Целевой раздел  

 

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой 

культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  

Базовые национальные  ценности – основные  моральные  ценности, приоритетные  

нравственные установки, существующие  в  культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях  многонационального  народа Российской  Федерации, передаваемые  

от поколения к поколению и обеспечивающие  успешное  развитие  страны  в  современных 



79 
 

условиях (патриотизм, гражданственность, семья, социальная солидарность, искусство и 

литература, человечество, природа, наука, труд и творчество, традиционные религии). 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое  в  процессе  социализации  

последовательное  расширение и  укрепление  ценностно-смысловой сферы  личности, 

формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать на  основе  

традиционных  моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, к другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, к миру в целом.. 

Общности ДОО: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

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

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации 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 Организации. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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 будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

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

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Деятельности и культурные практики. 

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

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

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). 
 

3.5.2.1. Планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации 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". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ 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. 
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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 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. 
 

Педагогический коллектив  МБДОУ Дс № 1, признавая  уникальность  дошкольного  

детства, как важного этапа в общем развитии человека, ориентируется  на  обеспечение 

предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого 

самого по себе этапа жизни  каждого ребенка. Работа  программы воспитания  выстроена  по 

линии обогащения  (амплификации)  детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения  

или  замедления  асоциальной  ситуации развития ребёнка, максимально насыщается  

специфическими для  дошкольного возраста  видами активности, среди  которых  особая  роль  

отводится игре как  ведущему  виду  деятельности. Предметно пространственная среда, как 

пространство  детской  реализации, обеспечивает развитие личности, поддержку её  

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов  

самореализации, открывает  путь к самостоятельному  творческому  поиску. Для  этого  

воспитывающие взрослые  поддерживают  инициативу  ребёнка на  всех этапах: заметить 

проявление детской инициативы, помочь ребёнку осознать и сформулировать идею, 

способствовать реализации замысла, создать условия для представления ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие  увидели  и  

оценили  полученный результат. Таким образом, педагогический коллектив ДОУ 

предусматривает в программе воспитания  раскрытие и развитие индивидуальности каждого 

ребёнка, где поддерживается  его  уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в 

котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Результатом программы воспитания ДОУ становится факт того, что 

воспитанник утверждается  как  личность, у него появляется опыт продуктивного  социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального  опыта 

и собственной  значимости  в  общем деле. 

 

Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

Результаты Результаты освоения программы Планируемые результаты 
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освоения 

программы. 

воспитания  на уровне ДО. 

 

воспитания на уровне НОО. 

Развитие основ 
нравственной 

культуры. 

 

 Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства.  

 Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки.  

 Проявляет установки, 
отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные 
качества, сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование 
основ семейных и 

гражданских 

ценностей. 

-Имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним. 

-Проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 

семье. 

-Проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим. 

- Имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России. 

-Знает символы государства - Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой проживает ребенок. 
-Проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека. 
-Имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

-Проявляет познавательный интерес к 
важнейшим событиям истории России и 

ее народов, к героям России. 

-Проявляет уважение к защитникам 
Родины. 

-Проявляет интерес к государственным 

праздникам и желания участвовать в 
праздниках и их организации. 

- Имеет представления о 
политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни, о 
важнейших законах. 

- Имеет представления о символах 

государства – Флаге и Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. 
- Имеет представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 
управлении. 

- Имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 
правах ребенка. 

- Проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 
важность активной роли человека 

в обществе. 

- Знает национальных героев и 

важнейшие события истории 
России и её народов. 

- Знает государственные 

праздники. 
- Уважительно относится к 

защитникам Родины. 

- Уважительно относится к 
русскому языку  

как государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 
основ граждан-

ской идентич-

ности. 

- Имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире. 

- Проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, 

к себе. 

- Имеет представления о базовых 
национальных ценностях 

Российского государства. 

- Различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 
собственные поступки. 

- Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 
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- Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 
мнение. 

- Демонстрирует способность выразить 

себя в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 
нравственными ценностями. 

- Самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.). 

- Преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками в зависимости от 
ситуации. 

- Способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей. 
- Выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 
соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями. 

- Экспериментирует в сфере 
установления отношений, определения 

позиции в собственном поведении. 

- Способен самостоятельно действовать, 

в случае затруднений обращаться за 
помощью. 

- Осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 
проблемной ситуации или принятия 

решений. 

- Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 
дать возможность высказаться). 

- Слушает и уважает мнения других 

людей. 
- Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 
решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов. 

- Соотносит свое поведение с правилами 

и нормами общества. 
- Управляет своим эмоциональным 

состоянием. 

- Имеет свое мнение, может его 
обосновать. 

- Оказывает позитивное влияние на свое 

окружение. 
- Осознанно принимает решения и несет 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе. 
- Негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; к невыполнению 

человеком любого возраста и 
статуса своих обязанностей. 

- Имеет первоначальные 

представления о роли 
традиционных религий в истории 

и куль-туре нашей страны. 

- Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

- Использует правила этики и 
культуры речи. 

- Избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 
поступке и проанализировать его. 

- Понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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за них ответственность. 

- Способен управлять своим поведением, 
планировать свои действия. 

- Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 
поведение неблаговидно. 

- Проявляет поведение, которое в 

основном определяется представлениями 
о хороших и плохих поступках. 

Формирование 

основ социокуль-

турныхценностей. 

- Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в 
обществе (коллективе сверстников в 

детском саду, в кругу знакомых и 

незнакомых).  
- Проявляет инициативу по улучшению 

качества жизни окружающих людей в 

процессе постановки и посильного 

решения практических проблем в 
реализации собственных проектных 

замыслов. 

- Инициативен в получении новой 
информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 
другим людям, взаимодействовать с ними 

в решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 

- Владеет основами управления своим 
поведением и эмоциями в об-ществе, 

способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния. 
- Знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 
музей, театр и пр.). 

- Умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе его личностных 
(возрастных, национальных, физических) 

с использованием разных средств 

общения. 
- Имеет первичные представления о 

социокультурных ценностях, основанных 

на знаниях национальных традиций и 

обычаев, на уважении к произведениям 
культуры и искусства. 

- Проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой 
деятельности. 

- Способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 
социокультурными ценностями. 

- Проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

- Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 
- Имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного производства 
в жизни человека и общества. 

- Имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных 
и практикоориентированных 

проектов. 

- Имеет представления о душевной 
и физической красоте человека. 

- Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 
- Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 
- Интересуется занятиями 

художественным творчеством. 

- Поддерживает опрятный 
внешний вид. 

- Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 
- Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 
действиям, в т. ч. в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 
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- Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 
народного и профессионального 

искусства. 

Формирование 

основ межэтни-
ческоговзаимо-

действия. 

 

 Имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми 
разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

культур. 
- Имеет первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России. 
- Понимает, что все люди имеют равные 

права. 

- Спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми. 

- Не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с 
другими людьми; 

- Твердо отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе сверстников и 
взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

- Помогает  слабым сверстникам 
отстаивать их права и достоинство. 

- Проявляет ценностное 

отношение к своему 
национальному языку и культуре. 

- Способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- Имеет начальные представления 
о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 
 

Формирование 

основ информа-

ционной куль-
туры. 

 

- Осознанно выполняет правила  

использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов. 
- Использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми. 

- Понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 
информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

- Использует знаково-

символические средства 

представления информации для 
создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

- Самостоятельно организует 
поиск информации. 

- Критически относится к 

информации и избирательно её 

воспринимает.  
- Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 
деятельности других людей. 

Формирование 

основ экологи-

ческой культуры. 
 

- Имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, 
родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью. 

- Проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к природе. 

- Имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к 
природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

- Проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

- Проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям 

и разным формам жизни; 
понимание роли человека в 

природе. 

- Бережно относится ко всему 
живому. 

- Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на жизнь и 
деятельность человека. 
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3.5.3. Содержательный раздел 

 

3.5.3.1. 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, которые  не  заменяют и  не  дополняют  собой  деятельность  по пяти  

образовательным областям, а фокусируют  процесс усвоения  ребёнком  базовых  ценностей  в  

целостном  образовательном  процессе.  На  их  основе  определяются  региональный и 

муниципальный компоненты. 

Воспитание  в  педагогическом смысле – целенаправленный процесс формирования у 

Воспитание 

культуры труда. 

- Выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него. 
- Выражает и отстаивает свою позицию, а 

также способен принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 
- Не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей). 
- Стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо 

обиженного. 

- Выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 
- Может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, коммуникативном 
взаимодействии. 

- Оказывает посильную практическую и 

психологическую помощь другим людям  

по их просьбе и собственной инициативе. 
- Имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях. 
- Проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
- Активно участвует в общественно 

полезной деятельности. 

- Умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных 
для ребёнка видах трудовой 

деятельности. 

- Имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой 
деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 

общества. 

- Проявляет уважение к труду и 
творчеству взрослых и 

сверстников. 

- Имеет представления о 
профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

- Проявляет 

дисциплинированность, после-
довательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданиях. 
- Соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.). 

- Бережно относится к результатам 
своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

- Отрицательно относится к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 
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воспитанников качеств личности, процесс формирования  нравственных  чувств и привычек, 

нравственного поведения с первых лет жизни ребёнка,  системы  отношений к себе  и  

окружающему  миру. В ст. 29 Конвенции о правах ребёнка записано, что воспитание должно 

быть направлено на развитие ребёнка, его умственных, духовных и физических способностей. 

Дошкольное  образование  и  воспитание – процесс непрерывный и реализуемый во всех  

режимных моментах. Дошкольный  возраст – это  период  начального  становления  личности. 

К  семи  годам  уже четко  прослеживаются  показатели  уровня  нравственного  развития.  

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий  ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся  должно обеспечить:  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных  духовных  

традиций; 

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически  оценивать собственные намерения, мысли, поступки; 

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе  

морального  выбора, принятию  ответственности за их результаты, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата; 

- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

- осознание  ценности  других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость  к  

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному  

здоровью  и  духовной  безопасности  личности, умение  им  противодействовать; 

- свободолюбие  как  способность  к  сознательному  личностному, профессиональному, 

гражданскому  самоопределению  и  развитию в сочетании с моральной ответственностью  

личности  перед семьёй, обществом, страной, будущими поколениями; 

- укрепление  веры  в  страну, чувства  личной  ответственности  за Отечество перед 

прошлым, настоящим и будущими  поколениями.. 

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: 

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. 
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При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

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

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 
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организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (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 Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

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

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

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

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

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

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ 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 
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деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 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 

ОВЗ действительности; 

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

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, 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 Организации; умение подготовиться к 

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ 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 ОВЗ. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

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 ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

3.5.3.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 Для написания программы воспитания ДОО мы определяем задачи воспитания, которые 

накапливают свое содержание по возрастной спирали в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. 

 
Возрастной 

период 

Задачи воспитания в соответствии с возрастными особенностями 

5–6 лет. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности), развитие эмпатии, способности учитывать психологические состояния 

людей, формирование предпосылок к толерантности как нравственному качеству, 

освоение норм и правил социально одобряемого поведения, воспитание уважения к 

семейным и национальным традициям, побуждение к посильному участию в жизни 

своей семьи, формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах, 

ориентации на соблюдение моральных норм в поведении и готовности принять 

ответственность за свои действия, развитие начальных форм самостоятельности 

мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование основ экологической культуры и 

элементарных представлений об эволюции,элементарных естественно-научных 

представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-
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творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

6–8 лет. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности), освоение ребёнком норм и правил культурного взаимодействия с 

окружающими, формирование нравственно-волевых качеств, развитие чувства 

собственного достоинства, патриотизма, ответственности и гордости за достижения 

страны, формирование позитивного образа «Я», начальных форм контроля за своими 

действиями и принятия ответственности за результаты поведения, формирование 

произвольности поведения и стрессоустойчивости, независимости и 

самостоятельности в поведении. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, становление начальных форм экологического 

сознания, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Описание воспитательной деятельности в образовательных  областях ФГОС ДО 
 

Направления   

развития 

Содержание  и задачи  воспитания. 

Социально-

коммуникативн

ое 
развитие. 

Воспитание доброжелательного отношения  детей  друг к другу, к окружающим; 

воспитание  уважения, взаимопонимания. 

Способствование усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности. 

Развитие стремления в своих поступках следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу. 

Развитие коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 
межличностные контакты. 

Воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье. 

Поощрение проявлений таких качеств как отзывчивость, справедливость, 
скромность, трудолюбие, дисциплинированность. 

Обогащение представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитание  уважения  к народам мира, их культуре и традициям. 

Речевое  
развитие. 

 

Формирование у  детей  представлений  о  роли  слова  в  жизненных  ситуациях (с 
помощью слова можно познакомиться, приласкать, согреть, обидеть). Развитие  всех 

стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные 

темы, оптимального использования  речевых возможностей в конкретных условиях 
общения. 

Воспитание культуры речевого доброжелательного  и корректного  общения.  

Развитие у детей интереса к  художественной литературе как к источнику духовно-
нравственного опыта людей. 

Развитие умения у дошкольников высказывать свое личностное  отношение к 

героям сказок, рассказов, стихотворений. 

Побуждение детей к самостоятельной  деятельности по сочинению сказок и 
рассказов на духовно-нравственные темы. 

Развитие  способности аргументировано отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений. 

Познавательно

е  развитие. 

Развитие у дошкольников представлений о Родине, Отечестве и социокультурных 

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

Земля как общем доме людей; 

Формирование положительное и бережное отношение к природе. 
Формирование представлений о труде как основе жизни человека на земле.  

Способствование  желанию самостоятельно  добывать знания  посредством 

наблюдений, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания 
иллюстраций. 

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

Воспитание у детей эстетических, нравственных чувств, эмоциональности и 

сопереживания  при восприятии   произведений  словесного,  музыкального  и 

изобразительного  искусства. 
Формировать у детей умение видеть красоту  окружающих предметов и объектов 

природы. 

Способствование  становления  эстетического отношения к окружающему миру. 
Воспитание  любви к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

Физическое  

развитие. 

Формирование  у  дошкольников  представления о физической силе как о способе 

защиты в опасных ситуациях и оказании посильной физической помощи  
окружающим. 

Формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни, привычке 

следить  за чистотой тела, одежды, прически.  
Формировать у детей культуру приема еды,  здорового  питания. 

Развитие физических качеств дошкольников через приобщение к народным играм, 
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забавам, поощрять стремление участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, акциях. 

Социально – коммуникативное развитие 

Основная цель Задачи социально-коммуникативного развития Направления воспитательной 

работы в социально-

коммуникативном развитии 

детей 

Позитивная 
социализация 

детей 

дошкольного 
возраста, 

приобщение 

детей к 
социокультур- 

ным нормам, 

традициям 

семьи, 
общества и 

государства. 

 

 

 

 

 

 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

-Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками. 

-Становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий. 
-Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

-Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

-Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества. 

-Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
-Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

-Присвоение ребёнком 
моральных и нравственных 

норм и ценностей, принятых в 

обществе. 
-Формирование у ребёнка 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 
своей семье, национальности, 

стране, к сообществу детей и 

взрослых в образовательной 

организации, гендерной 
идентичности, любви к Родине. 

-Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 
отношения к разным видам 

труда и творчества. 

-Развитие эмоционального и 
социального интеллекта, 

общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
-Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 
способности к регуляции 

собственных действий. 

Познавательное развитие. 

Основная цель. Задачи познавательного развития. Направления 

воспитательной работы в 

ОО. 

Развитие 

познавательны
х интересов и 

познавательны

х способностей 

 детей, которые 
можно  

-Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
-Формирование познавательных действий, 

становление сознания. 

-Развитие представлений об 

окружающем мире на основе 
знаков и символов культуры, 

природы и социума. 

-Формирование основ 

гражданской идентичности - 
первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, 
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подразделить 

на сенсрные, 
интеллектуальн

о-

познавательны

е и 
интеллектуальн

о-творческие. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

пространстве и времени, движении и покое, при- 

чинах и следствиях и др.) 
Формирование первичных представлений о 

малой родине, Отечестве, представлений о социо- 

культурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 
Формирование первичных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и 
народов. 

представлений о 

социокультурных ценностях 
народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

-Становление основ 
экологического сознания. 

 

Речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие 

будет проходить сквозной линией через познавательное и социально-коммуникативное 

развитие, таким образом будет происходить интеграция образовательных областей.    
                                               

3.5.3.3. Региональная  составляющая  Программы воспитания 

 

Цель  – объединение  усилий  семьи, детского сада, учреждений культуры, искусства в 

становлении, развитии, воспитании  в ребёнке  гражданина, устремленного к активному  

познанию природы, истории родного края, его традиционной и современной  культуры, 

искусства. Развитие созидательной направленности растущей  личности с бережным 

отношением к природному и культурному наследию   предков. 

 

Направления и задачи воспитания  регионального компонента: 

Направления Задачи. 

Природа родного 

края-Нижнего 
Поволжья. 

 Накапливать у детей  чувственный опыт в процессе познания объектов 

природы родного края, знакомить с элементарными правилами 
поведения в природе. 

 Привлекать родителей в организацию и содержание эколого-

краеведческого воспитания ребёнка в семье и в саду. 
 Организовать неформальное вариативное семейное экологическое 

образование, создавая условия для непрерывного воспитания. 

 Ориентировать родителей на организацию совместных прогулок с 

детьми по достопримечательностям города, объектам природы родного 
края, обращая внимание на их уникальность и красоту. 

 Знакомить детей с произведениями местных поэтов, художников и 

писателей, раскрывающих богатство природы малой родины. 

История и 

культура родного 

края. 

 Знакомить детей с городом, развивать интерес к просмотру 

иллюстраций, фотографий, онлайн-экскурсий, книг с изображением 

города, его памятников, исторических  зданий.  

 Вовлекать детей и родителей в проектную деятельность, связанную с 
историей и культурой родного города. 

 Поощрять стремление детей отражать полученные впечатления  в 

речевой, игровой, художественно-продуктивной деятельности. 
 Знакомиться с семейными традициями воспитанников, семейным 

воспитанием. 
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Содержание  модулей для рабочей программы по воспитанию ДОО 

СЕМЬЯ МАЛАЯ РОДИНА ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕЛИКАЯ РУСЬ ЗДОРОВЬЕ, 

ОБЖ. 

Моя семья. Мои 
самые близкие, 

родные и 

любимые люди. 
Мать и дитя. 

Образ отца. 

Братья и сёстры. 
Бабушки и 

дедушки. Моя 

родословная. 

Мой родной край. 
Место, в котором я 

живу. 

Достопримечательн
ости родного края 

(города, района): 

природа края, 
история края, 

культура края. 

 

Самообслуживан
ие. 

Хозяйственно-

бытовой труд. 
Труд в природе. 

Ручной труд. 

Герои древних 
времён.  

Люди, оставившие 

след  
в истории родного 

края города. Герои 

моей семьи в 
Великой 

Отечественной 

войне.  Герои  

современности. 

«Полезные» и 
«вредные» 

привычки. Кто я 

такой? Продукты 
питания. 

Витамины и 

лекарства в 
нашей жизни. 

Безопасность на 

улице, дома, в 

детском саду. 

 

 Ориентировать родителей на совместное с ребёнком познание истории и 

культуры города, знакомить родителей с интересной и доступной 
информацией о городе и способам подачи её детям. Рекомендовать 

использовать каждую возможность для обогащения ребёнка яркими 

впечатлениями об окружающем мире. Планировать маршруты входного 

дня к историческим, памятным местам  города. 

Искусство  родного  

края 

(изобразительное, 
архитектурное, 

музыкальное, 

литературное, 

театральное). 

 Знакомить детей с произведениями декоративно-прикладного искусства 

местных мастеров, скульпторов, живописными работами художников, 

выделяя образные средства выразительности. 
 Создавать условия, способствующие знакомству детей  с 

историческими, значимыми архитектурными  зданиями города, 

 Развивать способность эмоционально откликаться  на иллюстрации, 

игрушки, поделки, изделия мастеров. 
 Пробуждать у детей интерес, бережное отношение к месту, где он 

живет. 

 Знакомить детей с музыкальным фольклором разных национальностей, 
проживающих в Волгоградской области, знакомить с национальными 

плясками и играми (русскими, татарскими, казачьими и пр.). 

 Развивать у детей интерес к слушанию музыкальных произведений, к 

игре на муз. инструментах. 
 Поощрять желание дошкольников отображать полученные впечатления 

в речевой, игровой, изобразительной деятельности. 

 На примере лучших образцов  семейного воспитания показать другим 
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей, значение воспитательного потенциала семьи в 
развитии детского творчества. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественно-

продуктивную деятельность ребёнка. 

 Организовывать выставки семейного  художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребёнком посещение музея, 

выставочного зала художественной галереи, театра. 
 Организовать неформальное вариативное художественное  родительское 

образование (студию, мастерскую, клуб) для поддержки  

самосовершенствования и реализации творческого потенциала  

родителей воспитанников. 
 Поощрять взаимодействие родителей с ребёнком по изготовлению 

семейных поделок  в  рамках  участия  в  смотрах-конкурсах  проекта 

«Семейная  творческая мастерская». 
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3.5.3.4. Описание форм, видов, методов, приемов и средств реализации программы 

воспитания 

 

Цели  воспитания  решаются  через  форму, в которую будет вложено содержание. 

Формы  воспитания – это варианты  организации  конкретного воспитательного 

процесса, в котором  объединены  и  сочетаются  цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания. Педагог  опирается  на  потенциальные личностные 

возможности,  способствуя  их  развитию, на внутреннюю активность детей. 

Выбор  форм  воспитательной  работы  определятся  на  основе  научных  принципов  в 

зависимости  от следующих  факторов: 

1. Цель воспитания. 

2. Содержание  и  направленности воспитательных  задач. 

3. Возраст детей. 

4. Уровень личного социального опыта и воспитанности. 

5. Особенности детского коллектива и его традиции. 

6. Особенности и традиции региона. 

7. Технические и материальные возможности. 

8. Уровень профессионализма воспитателя. 

 

Для реализации рабочей программы воспитания наша команда подобрала следующие 

главные формы, которые будут наполняться методами, приемами, формами(более 

частного характера): 

Акции— это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения 

какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная). Приемы -моделирование, 

игра, ситуации и др.. 

События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, крупный 

факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как микросоциума, так и 

микросоциума окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте 

событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, 

досуги, экскурсии, чтения, конкурсы, выставки, прогулкии т.д.). События, должны быть 

открыты для нескольких поколений семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с 

институтами культуры и искусства. 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования, коллекционирование, творческие мастерские, занятия, беседы, 

разговоры, чтение, загадки, лекции, диспуты, трудовые десанты, рейды, агидбригады). 

Мероприятия— это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой 

задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерты, квесты, музыкально-театрализованные представления, 

спортивные  соревнования,  спектакли, викторины, фестивали, ярмарки, чаепития и др.). 

Развлечение -деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 

искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 

Все мероприятия  различают по следующим признакам: по целевой направленности, по 

позиции участников воспитательного про-цесса, по объективным воспитательным 

возможностям. Мероприятия  - события, ситуации в коллективе, организуемое педагогами для 

воспитанников с целью непосредственного  воспитательного воздействия на них. Мероприятия 

благотворно влияют на развитие у дошколь-ников психических процессов, создают  атмосферу 

для развития  речи, для закрепления знаний, способствуют нравственному воспитанию, 

развитию социально- коммуникативных навыков. Это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребёнка взаимо-отношения с детским  коллективом, сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
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МБДОУ Дс № 1  традиционно организует  мероприятия годового календаря, куда входят 

общественно-политические праздники, сезонные, тематические  (праздник Осени, Новый год, 

День защитника Отечества, Мамин праздник, День Победы, выпускные вечера, «Неделя 

безопасности»).  Это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. Фольклорные мероприятия, проводимые в ДОУ,  направлены на раскрытие 

социокультурных  ценностей  нашего народа, знакомство с отечественными традициями, 

многообразием  народов, их обычаями («Осенняя ярмарка», «Весёлая Масленица», «Русские 

посиделки», Рождественские колядки,  «Арбузный фестиваль» и др.). В основе фольклорных 

мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценнос-тей, снятие эмоционального напряжения, 

социализация, развитие коммуникативных навыков, развитие личностных качеств  через  

участие ребенка в разных видах деятельности. В рамках общего  мероприятия ребенок осознает  

важность своего личного вклада в отмечаемое со-бытие, образуется  единое воспитательное 

пространство для формирования социального опыта дошкольников в коллективе детей и взрос-

лых. 

Характерные признаки  мероприятий: созерцательно-исполнительская позиция детей и 

организаторская роль взрослых или старших воспитанников. 

Характерные признаки дел:  деятельно-созидательная позиция детей, их участие в 

организаторской деятельности, общественно 

значимая  направленность содержания, самодеятельный характер и опосредованное  

педагогическое  руководство. 

Среди форм воспитательной работы  коллективные  творческие дела  обладают 

объективными  большими  воспитательными  воз-можностями, так как: 

- предоставляют возможность каждому ребёнку внести свой личный вклад в общую 

работу, проявить личностные качества; 

- обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта; 

- способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразию и 

мобильности внутри коллективных связей и отношений; 

- эмоционально привлекательны для  воспитанников, позволяют  опираться на значимые 

для них содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях 

воспитательного процесса. 

Проекты –  распространенный  вид  взаимодействия  всех  участников  воспитательно-

образовательных отношений, где предусмо-трены различные виды детской  деятельности.  

Основной вид деятельности дошкольников – игра.  Это воображаемая  или реальная  

деятельность, целенаправленно организуемая  в  коллективе  воспитанников с целью отдыха, 

развлечения, обучения. Характерные  признаки  игр: не несут в себе выраженной  общест-

венно полезной  направленности, но  полезны  для  развития и воспитания  их участников, где 

педагогическое воздействие скрыто  за  игровыми целями. Виды: деловые игры, сюжетно-

ролевые, подвижные, познавательные и др. 

Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы, можно каждый раз находить 

новые их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно варьировать: 

- по времени подготовки и проведения (экспромт, относительно длительная 

предварительная подготовка); 

- по способу  организации (организуемые одним человеком, группой участников, 

организуемые коллективно); 

- по характеру  включения в деятельность (обязательное участие и добровольные); 

- по взаимодействию коллектива с другими («открытые» для других и совместно с 

другими, «закрытые»); 

- по методам воспитания (словесные, практические, наглядные); 

- по направлению воспитательной работы или видам деятельности (организация 

познавательно-развивающей деятельности, нравственное воспитание, эстетическое, 

физическое). 
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 Таким образом, различные  вариации  форм воспитательной  работы  позволяют  полнее 

использовать их потенциал и целена-правленно выбирать соответствующие  варианты форм, 

учитывая их достоинства и недостатки. 

Для  процесса  воспитания  характерно использование  различных методов, ведущих к 

достижению цели и повышающих результативность проводимой работы 

Методы  воспитания  в  педагогике,   которые наполняют форму – это совокупность  

действенных групп  специальных  приемов, способы  педагогического воздействия  на  

сознание  воспитуемых,  которые  необходимы  для  реализации взаимодействия  и решения 

определенных  воспитательных  задач. Совокупность педагогических  методов и их сочетание 

должно  вести к поставленной цели. Их актуальный выбор и правильное применение 

характеризует уровень педагогического мастерства.   

 

Система  общих  методов  воспитания 

- методы  формирования  сознания  личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод 

примера); 

- методы  организации деятельности и формирования опыта  общественного поведения 

личности (приучение, метод созидания воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

- методы  стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.); 

- методы приучения к положительным формам общественного поведения, воспитания; 

- методы показа действия, с помощью которых формируется  самостоятельность; 

- метод организации деятельности; 

- методы  контроля, самоконтроля, самооценки в воспитании (прямого влияния  педагога  и  

косвенного: объяснительно-репродуктивные, проблемно-ситуативные, приучения и 

упражнения, стимулирования, торможения, руководства, самовоспитания). 

Воспитательные приемы делим на две категории:   

- методы, которые оценивают человеческую деятельность (поощрение, порицание); 

- методы, которые стимулируют деятельность (убеждение, побуждение). 

Следуя  классификации Г.И. Щукиной, в основе которой  лежит направленность, выделим: 
- методы формирования сознания (рассказ, разъяснение, лекция, внушение, пример, чтение, 

беседа, рассматривание иллюстраций, видеофильмов); 

- методы, направленные на формирование поведенческого опыта и организацию 

деятельности (общественное мнение, поручение, убеждение, приучение); 

стимулирующие  методы (поощрение, наказание, соревнование). 

Следуя  классификации О.С.Гребенюк, выделим несколько сфер: 

А) интеллектуальная (убеждение, самоубеждение); 

Б) мотивационная (стимулирование, поощрение, наказание); 

В) эмоциональная (внушение); 

Г) волевая (требование, приучение); 

Д) сфера саморегуляции (коррекция поведения, саморегулирование); 

Е) предметно-практическая (метод воспитывающих ситуаций, соревнование); 

Ж) экзистенциальная (анализ деятельности, рефлексия). 

Убеждение-  воспитательный прием, который состоит в передаче точки зрения или 

сообщения другому человеку. Убеждения основываются на разъяснениях, 

подкреплённых доказательствами. Успех зависит от уверенности воспитателя в своих 

словах, коммуникативных навыков педагога, активизации деятельности объекта 

влияния. Примерами приема убеждения выступают рассказ, беседа, диспут. 

Метод упражнения – многоразовое повторение и усовершенствование способов 

действий, на которых основано поведение. 

Для  формирования и развития моральных качеств личности  необходим системный подход. 

Для эффективности метода  упражнений 
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следует учитывать физические, психологические особенности  ребёнка. 

Метод примера – усиливает эффективность убеждения. Суть примера состоит в 

предоставлении воспитанникам образцов  

положительных поступков, схем поведения. Дети  часто отождествляют себя с героями, своими 

идеалами, пытаются быть похожими 

на них. Примеры в зависимости от типа воздействия  делятся  на примеры непосредственного 

влияния  тех, кто контактирует с ребенком и 

примеры опосредованного влияния, основанные на исторических событиях, героизме в 

литературе, искусстве  и т.д. 

 Метод поощрения – приемы поощрения и порицания (стимулирования) используются 

для оценки деятельности ребёнка. Поощрение положительно влияет на человека и на 

сплоченность в коллективе. Необходимость и эффективность поощрения  диктуется  

потребностью  воспитанника в оценке своего труда. Это хорошая  мотивация для дальнейших 

действий. 

 Соревнование – вовлечение воспитанников в борьбу за достижение наилучших 

результатов в какой-либо деятельности, стимулирует развитие  творческой  активности,  

инициативы, ответственности и коллективизма. 

К косвенным средствам воспитания относят  книги, кинофильмы, познавательные 

программы, мнения авторитетных людей, технические средства. С  их помощью  можно  

наглядно  демонстрировать как положительные, так и отрицательные  поступки отдельных лиц 

и сообществ. 

Решение  задач  воспитания  детей  должно  осуществляться  комплексно.  В игровой  

деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, в 

познавательно-исследовательской  деятельности формируется  понимание причинно-

следственных связей  в  окружающем мире, в  восприятии художественной литературы и 

фольклора – формируется понимание поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, в  продуктивной  деятельности  формируются  

трудолюбие, организованность  и так далее.  

 

Основные направления  и  формы  взаимодействия  детского сада  с  учреждениями  

дополнительного  образования, искусства  и  культуры 

 

Учреждения  дополнительного  образования  и  учреждения  культуры и искусства  

способны  оказать профессиональную  поддержку  и  сопровождение  педагогам  детского сада 

в решении актуальных задач   воспитания.  Занимаясь  не только педагогической, культурно-

просветительской, но и научно-исследовательской  деятельность специалисты  названных  

учреждений  способны  расширить знания  педагогов  ДОУ.  Совместная  деятельность – 

деятельность, возникающая  при  объединении людей  

для  достижения  общих  целей. Определяющей  целью  разнообразной  совместной  

деятельности  в  системе  взаимодействия 

ДОУ  с  социальными  партерами  является  повышение  качества  воспитания  гражданина, 

патриота, человека. 

Формы  взаимодействия - лекции,  семинары, практические занятия,  мастер-классы, 

экскурсии, день открытых дверей, встречи-знакомства, беседы, консультации, чтения, памятки, 

буклеты, образовательные  маршруты выходного дня, устные  журналы, выставки, медиатека, 

акции, вечера музыки и поэзии, гостиные, проектная деятельность, фестивали, вечера вопросов 

и ответов, клуб. Каждой  стороне  взаимодействия  важно понять, что продуктивными делают  

отношения  следующие  личностные качества: открытость  новому, гибкость, умение слушать и 

слышать других, согласование  точек зрения и прогнозирование  раз-вития  взаимодействия  

детского сада и учреждений  дополнительного  образования,  искусства  и  культуры.  

Содержание взаимодействия  включает в себя  проектирование  новой  социально-

педагогической  реальности с опорой  на  ответственность  сторон, совместное  создание  

программы  и  плана  взаимодействия. Осуществляя  разнообразное по  формам  
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взаимодействие с  социальными партерами, педагоги  МБДОУ Дс № 1 отслеживают и 

оценивают  получаемые  результаты, поддерживают коллег  в  проблемных ситуациях 

взаимодействия  с  воспитанниками и их родителями. Анализ  и  оценка  результатов  такого  

взаимодействия,  осмысление  роли  каждого  в  воспитании  ребёнка-дошкольника, дают новый 

толчок  для  дальнейшего взаимоотношения, определяют  новые  задачи, оптимальные  формы  

работы.  
 

3.5.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания. 

В своей программе  воспитания мы меняем формат взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

воспитательного процесса. В организации и содержании программы   МБДОУ Дс № 1 

учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, ставит 

задачу воспитывать интерес и уважение к родному краю и в  этом нам активно  помогают 

родители (законные представители) воспитанников  ДОУ. 

Родители  являются активными участниками воспитательной деятельности в онлайн- 

мероприятиях (смотры-конкурсы, акции, флешмобы, челленджеры, конкурсы буктрейлеров, 

родительских баек  и т.п.).  

На  базе  МБДОУ Дс № 1  действует  сетевая инновационная площадка федерального 

уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по теме: 

«Культурный код России» - инструмент преемственности семейного и общественного 

воспитательного потенциала». Приказ Национального исследовательского института 

дошкольного образования Воспитатели России № 108 от 22 июня 2023 года «О присвоении 

дошкольным образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального 

уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России».  

Работа  с  родителями (законными представителями) воспитанников  строится  на  

принципах  ценностного  единства и сотрудничества  всех  субъектов  социокультурного  

окружения  образовательной  организации.  Единство  ценностей  и  готовность  к 

сотрудничеству  всех  участников  образовательных  отношений  составляют  основу  уклада  

дошкольного  учреждения, в  котором  строится  воспитательная  работа.  Подражая  самым  

близким и авторитетным людям, ребёнок  овладевает нормами поведения, отношениями к 

окружающим. Уровень  семейного  воспитания  в  большой  мере зависит  от  уровня  

педагогической  культуры родителей  воспитанников, важнейшей  составной  частью  которой  

являются  конкретные  педагогические  знания  об особенностях  дошкольного  возраста, о 

содержании и методах  воспитания. Поэтому  одна из  важнейших задач  МБДОУ Дс № 1  - 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. Особое  внимание  важно  

уделать  повышению  уровня  образования  родителей (законных представителей)  

воспитанников,  где  воспитывается  один ребёнок. Здесь  воспитание  представляет  для  

родителей  объективную  трудность, когда  с  их  стороны   важна  разумная  мера  заботы  о  

ребёнке, преодоление  его  эгоистичности,  привлечение  к  труду, формирование  умения  

заботиться  об  окружающих, умения  считаться  с  их  интересами.  Совместный  труд  детей  и  

родителей  особенно  важен  в  воспитании личности.  Мы  регулярно  проводим  смотры –

конкурсы семейных поделок, в  онлайн-формате  сети интернет (ВКонтакте, сайт ДОО) 

предлагаем  родителям  целую подборку  видеозаписей  мастер-классов  наших  педагогов  для  

совместного  времяпровождения  с  ребёнком: есть  занятия  по развитию речи, 

изобразительной деятельности,  лепке,  ручному  труду, образовательная  деятельность по  

формированию  элементарных  математических представлений,  развивающие  игры, 

пальчиковая и  артикуляционная  гимнастика, экскурсии  по  достопримечательностям  нашего 

города, областного центра  и  многое  другое.  
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В целях педагогического  просвещения  родителей (законных представителей) 

воспитанников  мы  используем  как  индивидуальные, так и коллективные формы работы. 
 

Субъекты 

взаимодейст

вия 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(по составляющим взаимодействия) 

Изучение 

воспитатель-

ных 

возможностей 

субъектов. 

Информационно

-про- 

светительскоео

беспе-чение 

взаимодействия 

Образование 

воспитывающих 

взрослых. 

Совместная 

деятельность, 

воспитывающих 

взрослых. 

Семья-

Детский  

сад 

Социально-

педагоги-ческая 

диагностика. 
Посещение 

семьи. 

День открытых 
дверей. 

Встречи-

знакомства. 

Анкетирование. 
 

Индивидуальные 

бесе-ды.  

Консультации. 
Родительские 

собрания. 

Конференции. 
Стенды. 

Семейные 

календари. 

Памятки.Буклеты
. Маршруты 

выходного дня. 

Стенгазеты и 
журналы. 

Устные и 3D-

журналы. 
Выставки.Челенд

жеры. 

Флэшмобы. 

Онлайн-
конкурсы. 

Родительский 

университет /школа:  

лекции, семинары- 
практикумы / 

мастер-классы, 

семейный клуб, 
онлайн-проекты. 

 

Акции. Вечера 

музыки и поэ-зии. 

Воскресный 
семейный абоне-мент. 

Семейные гостиные. 

День семьи. 
Фестивали. 

Семейный клуб (в т.ч. 

вечера вопросов и 

ответов). 
Праздники (в т.ч. 

семейные). 

Прогулки.Экскурсии. 
Проектная 

деятельность. 

Салоны. Семейный 
театр. 

 
 

3.5.4. Организационный раздел 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Организации 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.  

Весь  уклад  образовательной  организации направлен  на  сохранение  преемственности  

принципов  воспитания  при  переходе  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, 

Задачи взаимодействия. Формы и виды взаимодействия. 

- Приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада. 
- Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 
- Повышение педагогической культуры 

родителей. 

- Изучение воспитательных возможностей 

субъектов. 
- Информационно-просветительское  

обеспечение взаимодействия 

- Образование воспитывающих взрослых. 
- Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых. 
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средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров (в том числе  специалистов: педагога -

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, медицинской сестры)  и готовность  

педагогического  коллектива  к  достижению  целевых  ориентиров  программы  воспитания; 

3) взаимодействие  с  родителями  по  вопросам  воспитания; 

4) учёт  индивидуальных  и  групповых  особенностей  детей  дошкольного  

возраста, в  интересах  которых  реализуется  программа  воспитания  (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Сформированный  уклад  ДОУ  определяет  основные  правила  жизни  и  отношений, 

нормы и традиции, психологический  климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных  процессов, способы  взаимодействия  между детьми и педагогами, между  

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний  день  уклад включает  в  себя  

информационное  пространство  и  нормы  общения  участников  образовательных  отношений  

в  социальных сетях:  на  образовательной странице  МБДОУ Дс № 1  в Одноклассниках   

https://ok.ru/group/62151447347435 , вКонтакте https://m.vk.com/public203525835,а  также  в 

мессенджерах Viber  и  WhatsApp. 

Уклад  определяет  специфику  и  конкретные  формы  организации  распорядка  

дневного, недельного, годового  цикла жизни  ДОО. Он  находит  свое  отражение  в  Уставе  

МБДОУ Дс № 1, в  основной  образовательной программе  дошкольной  организации и 

программе  воспитания, во  всей  внутренней  документации. 

  Основные традиции воспитания в образовательной организации, 

следующие: 

1. Все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта всем педагогическим составом 

2. Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной  

группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между 

детьми разных возрастов и ровесниками. 

3. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы: он - 

фсилитатор, защитник, организатор, убежище,  

поддерживающий человек. 

4. Процесс образования (воспитания +обучения) детей в ДОО проходит во 

взаимодействии с родителями. 

5. Процесс образования в ДОО строиться на содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями. 

6. У воспитывающих взрослых и детей ДОО есть традиционные дела, мероприятия, 

события. 

Процесс проектирования  уклада  МБДОУ Дс № 1  включает  следующие  шаги. 
 

Шаг        Оформление. 

1. Определить ценностно-смысловое  

наполнение  жизнедеятельности  ДОО. 

Устав  ДОО, локальные акты, правила внутреннего  

распорядка  детей и взрослых. 

2. Отразить  сформированное  ценностно- 
смысловое  наполнение  во  всех  форматах  

жизнедеятельности  ДОО: 

- специфику  организации видов  

деятельности; 
- обустройство  развивающей  предметно-

пространственной  среды; 

- организацию  режима дня; 
- разработку  традиций  и  ритуалов   ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО  и  программа  воспитания. 

https://ok.ru/group/62151447347435
https://m.vk.com/public203525835
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3.  Обеспечить  принятие  всеми участниками 

образовательных отношений 
уклада  МБДОУ Дс № 1. 

Требования  к  кадровому  составу и профессиональной  

подготовке сотрудников. Взаимодействие  ДОО  с  семья-
ми  воспитанников.  Социальное  партнёрство  ДОО с 

окружением. Договора  и  локальные  нормативные  акты. 
 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с 

ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 

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 не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (День 

знаний, День рождения Деда Мороза, Фестиваль военной песни и т.д.); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов.   

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отржает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ Дс № 1 и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ Дс № 1 отражает  ценности, на которых  

строится  программа воспитания, она  способствует  их принятию ребёнком.  Среда  включает  

знаки и символы государства, региона, города, организации, отражает  региональные, 

этнографические, конфессиональные  и другие  особенности  социокультурных  условий, в 

которых находится  организация.  Среда  экологична,  природосообразна  и  безопасна,  она  

обеспечивает  ребёнку  возможность  общения, игры и совместной  деятельности,  отражает  

ценность  семьи, людей  разных поколений, обеспечивает  возможность  познавательного  
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эксперименти-рования, освоения  новых  технологий, формирует научную картину мира, 

обеспечивает  возможность посильного труда, отражает  ценности   труда  в  жизни  человека,  

обеспечивает  ребёнку  возможности  для  укрепления  здоровья, раскрывает  смысл  здорового 

образа жизни, физической  культуры и спорта. Среда  предоставляет  ребёнку  возможность  

погружения в культуру  страны,  знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции, должна быть гармоничной и привлекательной. При выборе  материалов и игрушек  

для  ППС   коллектив ориентируется  на  продукцию отечественных производителей, игрушки и 

материалы  соответствуют  возрастным задачам  воспитания  детей  дошкольного  возраста 

Материально-техническое  оснащение  развивающей  предметно-пространственной  

среды  меняется  в  соответствии с  возрастом  воспитанников 

Среда  обеспечивает  наличие  материалов, оборудования, инвентаря  для  воспитания  

детей  в  сфере  личностного  раз-вития, учет  возрастных  особенностей  детей  дошкольного 

возраста.  Для  обеспечения  эмоционального благополучия  детей  обстановка  в  ДОУ  должна 

быть располагающей, уютной,  комфортной, почти домашней, в таком случае  дети быстро  

осва-иваются  в  ней,  свободно  выражают с вои  эмоции, чувствуют себя  уверенно. 

Комфортность  среды  дополняется  ее  худо-жественно-эстетическим  оформлением, которое  

положительно  влияет  на  ребёнка, вызывает  яркие  эмоции, неповторимые  ощущения.  

Создание  таких  условий  способствует  снятию  напряжения, зажатости, тревоги, открывает 

перед  ребёнком  воз-можности  выбора  занятий, материалов, пространства.  

Наполняемость  развивающей  предметно-пространственной  среды  МБДОУ Дс № 1  в  

рамках  реализации программы воспитания  включает  в  себя: 

-подбор  художественной  литературы; 

-подбор видео и  аудиоматериалов; 

-подбор  наглядно-демонстрационного  материала по  темам  недели; 

-наличие  демонстрационных  технических  средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.); 

-подбор  оборудования  для  организации игровой  деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых и театрализованных игр); 

-подбор  оборудования  для  организации  детской  трудовой  деятельности  

(самообслуживание, бытовой труд и т.д.). 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольное  учреждение   укомплектовано  квалифицированными  квалифицированным  

педагогическим, административ-но- хозяйственным  и  учебно-вспомогательным  персоналом.  

В  рамках  дополнительного  образования  ДОУ  привлекает  спе-циалистов  других  

организаций  (хореограф, педагог  английского языка).  Педагоги  регулярно  повышают  свой  

профессио-нальный  уровень: регулярно  проходят  курсы  повышения  квалификации, 

повышают  свою  квалификационную  категорию  посредством  аттестации,  участвуют  в  

конкурсах  разного  уровня (Международных, Всероссийских, Региональных, Муници-

пальных). 

Педагоги  имеют  разный  уровень  образования  и  квалификации, но  образуют  

команду  единомышленников  с  совместной  работой  всех  сотрудников  ДОО. В коллективе  

сложилась  доброжелательная  и  комфортная  атмосфера, ведётся совместная  планомерная  

работа  по  повышению  качества  образования, освоению новых технологий. Молодые  

специалисты, работающие  первые  три  года  в  нашем  коллективе, закреплены  к  наставнику  

на  основании  соответствующего  нормативного  документа. В  составе  коллектива  есть  

педагоги, стаж  которых превышает   25  лет,  отмеченные  разного  рода  наградами..  

Коллектив  осознаёт  всю  сложность  поставленных  перед  нами  задач, но  оптимистично  

прогнозирует  будущее   своего  образовательного  учреждения  и  будущее  своих  

воспитанников;  его  отличает  творческая  активность, сплочённость, работоспособность, 

гуманность  по  отношению  к  детям, интерес  к  профессиональной  деятельности.  

Профессиональное  развитие  педагогов  включает в себя  коммуникативную  компетентность, 

мастерство  мотивирования  воспитанников, владение  компьютером и умение  пользоваться  
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Интернетом, создание  взаимодействия  педагогов  и  управленцев,  реализующих  программу  

воспитания.). 
 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации 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 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

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 педагогических работников. 

 

Основные условия реализации Программы воспитания ДОО: 

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. 

 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОО 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

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. 

 

4. Организационный раздел 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, в ДОО разработаны соответствующие 

локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и других обучающихся, 

организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны 

ТПМПК, органов здравоохранения.. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности 

 

4.1. Психолого –педагогические условия реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР:  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
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по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психолого- педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированых условий (оптимальный режим образовательных 

нагрузок. 

2.Обеспечение психолого - педагогический условий: коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального  режима; использование современных педагогических 

технологий , в том числе информационных ,для оптимизации образовательного процесса 

повышения его эффективности.  

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения ,ориентированных на воспитанников с ТНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решения задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержание образования нормального развивающегося сверстника ;использования специальных 

методов , приемов ,средств обучения , специализированных образовательных и коррекционных 

программ , ориентированных на особые образовательные потребности детей ; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка ;комплексное воздействие на обучающегося ,осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях) 

4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм)  

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

6.Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического или физического развития. 

 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО спроектирована с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и 

обеспечивает реализацию АОП ДО. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
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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). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 
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нозологических групп (нарушение речи), а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

 

ППРОС, созданная в МБДОУ Дс № 1 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами, двигательную активность, в том 

числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением; возможность самовыражения детей 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей 

направленности содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

В группах оснащены коррекционные уголки. В каждой возрастной группе созданы все 

условия для самостоятельной и целенаправленной деятельности детей. При построении 

предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 

детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 

пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 

развития, музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично, удобно для детей, с учётом возраста. В каждой группе приобретено 

много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, оборудованы центры 

развития по всем видам детской деятельности. 

Для занятий физической культурой в МБДОУ Дс № 1 функционирует физкультурный 

зал, оборудована спортивная площадка. Зал оснащён всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей: гимнастические лестницы, ребристые доски, 

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в МБДОУ Дс № 1 оборудован 

музыкальный зал, где имеются: фортепиано, мультимедийное оборудование, музыкальный 

центр; детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, металлофоны; народные 

инструменты; музыкально-дидактические игры и другие пособия. Для проведения 

театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый, кукольный, настольный и 

другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры музыкальной и театрализованной 

деятельности. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в группах 

уголки природы. На участках размещены цветники, огород. На территории детского сада разбит 

дендропарк. 

Для развития основ безопасности оборудован кабинет ПДД. 
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В интерактивном кабинете представлены материалы для развития сенсорики, моторики, 

интерактивные парты с игровыми заданиями по областям развития, интерактивная песочница. 

Особое внимание уделено оформлению  предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

В логопедических кабинетах созданы и наполнены необходимым оборудованием 

центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического 

строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения и центр с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей), магнитно-маркерные доски, зеркала, настенный и разрезной алфавит, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 

словами и знаками для составления и чтения предложений, авторские дидактические пособия, в 

наличии логокомплекс «Лого-ПРО», сенсорные панели. 

Кабинеты педагога-психолога оснащен необходимыми материалами для развития 

психических процессов – восприятия, мышления, речи и т.д., интерактивным оборудованием – 

фибер-душ «Солнышко», воздушно-пузырьковые колонны и др. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группах старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет), педагоги руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи., в группах представлены 

картотеки словесных игр, игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам; различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы, дидактические игры. 

 В центре театрализованной деятельности представлено оборудование для проведения 

игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т. п.) по знакомым детям сказкам. К изготовлению декораций и 

костюмов для постановки представлений привлекаются дети.  

Оборудованы центры экспериментирования, познания и коммуникации, творчества, 

логики и математики, содержащие предметы и материалы для развития тактильного и 

сенсорного опыта, интереса к познавательной деятельности, в том числе материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

В групповых центрах достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. 

В центрах игры представлены различные материалы для сюжетно-ролевых игр, в ом 

числе выполненные детьми. 

 

4.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ Дс № 1 укомплектован 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными, медицинскими. 

Образовательный процесс по реализации Программы осуществляют: 

- старшие воспитатели-2,  

- воспитатели компенсирующих групп - 12, 

- учителя-логопеды-3  

- музыкальные руководители-3,  

- инструктор по физической культуре. 

- педагог-психолог-1 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности – учителя-логопеды, воспитатели, музыкальные 

руководители,  инструктор по физической культуре,  педагог- психолог - наряду со  средним  

или высшим  профессиональным педагогическим образованием  по соответствующему 
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занимаемой должности направлению  (профилю, квалификации ) подготовки  имеют  

удостоверение о повышение  квалификации  в области  инклюзивного образования  

установленного  образца, воспитатели групп компенсирующей направленности имеют 

удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением речи в условиях образовательной организации в 

соответствии с ФГОС». 

 

4.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября и условно 

делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки адаптированной 

образовательной программы.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 4-х 

детей) с детьми в первой половине дня. Вечерние приемы родителей по средам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в подготовительной 

к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу (в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), два раза проводится подгрупповая работа.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с 

массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной группе– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней 

прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) 

на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы 
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во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учётом коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. 

Тематическое планирование старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

на 2023-2024 учебный год 

 

Сентябрь  

Диагностическое обследование 

Октябрь 

1 Осень признаки осени деревья осенью 

2 Огород .Овощи 

3 Сад. Фрукты  

4 Лес .грибы . Лесные ягоды  

Ноябрь 

1одежда 

2обувь 

3игрушки 

4посуда 

Декабрь 

1 Зима .Зимующие иптицы  

2Домашние животные зимой  

3 Дикие животные зимой 

4Новый год 

Январь 

1У детей зимние каникулы  

2 Мебель 

3Грузовой и пассажирский транспорт 

4 Профессии на транспорте  

Февраль 

1 Детский сад профессии 

2Ателье закройщица 

3Наша Армия  

4.Стройка. Профессии строителей 

Март  

1 Весна .Приметы весны . Мамин Праздник 

2.Комнатные растения  

3Пресноводные и аквариумные рыбы 

4Наш город 

Апрель 

1 Весенние работы на селе  
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2.Космос 

3 Откуда хлеб пришел? 

4 Почта 

Май  

1 У детей весенние каникулы  

2.Правила дорожного движения  

3.Лето Насекомые 

4.Лето Цветы на лугу 

 

Тематическое планирование старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

на 2023-2024 учебный год 

 

Сентябрь  

Диагностическое обследование 

4 неделя .Осень Осенние признаки деревья Осенью 

Октябрь  

1.Овощи .Труд взрослых на полях и огородах 

2.Фрукты .Труд взрослых в садах 

3Насекомые. Подгоовка насекомых к зиме 

4 Перелетные птицы, водоплавающие птицы . Подготовка птиц к отлету 

Ноябрь 

1.Поздняя осень. Грибы . ягоды  

2 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 

3.Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

4 Осенние одежда, обувь , головные уборы 

Декабрь 

1 Зима , зимние месяца , Зимующие птицы дикие животные зимой . 

2.мебель ,назначение мебели . части мебели . Материалы из которых сделана мебель 

3 посуда . Виды посуды .Материалы из которых сделана посуда 

4 Новый год 

Январь 

1.У детей зимние каникулы  

2 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия . 

3.Профессии взрослых .Трудовые действия . 

4.Труд на селе зимой. 

Февраль 

1.Орудия труда. Инструменты . 

2.Животные жарких стран , повадки , детеныши  

3.Комнатные растения, размгножение , уход 

4 Животный мир морей и океанов .Пресноводные и аквариумные рыбы 

Март  

1 Ранняя весна,весенние  месяца,первые весенние цветы. Мамин праздник  

2 Наша Родина – Россия  

3 Москва –столица России  

4 Наш родной город 

Апрель  
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1 Мы читаем знакомство с Творчеством С. Я Маршака  

2 К . И Чуковского  

3 С .В Михалкова  

4 А .Л Барто  

 Май  

1 У детей весенние каникулы  

2. Поздняя весна . Растение и животные веной . Перелетные птицы весной  

3 Мы ситаем . Знакомство с творчеством . А С Пушкина  

4. Скоро в школу . Школьные принадлежности . 

 

4.5. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребёнка распорядок дня детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. 

 Распорядок дня в группах компенсирующей направленности включает в себя:  

- прием пищи (завтрак, второй завтрак обед, полдник, ужин);  

- ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;  

- дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом);  

- непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и - во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);  

- разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия.  

 

В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая 

перерывы между их различными видами, режим двигательной активности. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с 

детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 

занятий можно проводить на участке во время прогулки.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. В 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда.  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

В сетку занятий индивидуальные занятия со специалистами не включены 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 
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Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей,  

свободные игры, утренняя гимнастика (10 мин) 
7.00 – 8.20 

Завтрак 8.20- 8.50 

Игры, подготовка к занятиям, утренний круг 8.50-9.05 

Занятия в группе, 

занятия со специалистами (перерыв между занятиями 10 мин, 

физ.паузы в процессе занятий – 2 мин) 

9.05-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 

коррекционные занятия по заданию учителя-логопеда 

 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 
17.00-18.30 

подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.30-19.00 

 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20-25 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 4 

воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную санитарными 

требованиями недельную нагрузку (5 часов 10 мин в неделю). 

 

Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Познавательная деятельность  1 

Речевое развитие. (развитие речи/художественная литература)  1  

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Формирование элементарных математических представлений  2  

Изобразительная деятельность (рисование)  1  

Продуктивная деятельность (лепка/аппликация)  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2  

Физическое развитие. Физическая культура  3 (1 на свежем воздухе)  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом (основы 

грамотности)  

3-4 

Итого подгрупповых и групповых занятий в неделю 15-16 

Индивидуальные занятия с логопедом   3  

Коррекционный час (индивидуальные занятия с воспитателем) 4 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье.  

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 8 лет) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, свободные игры, утренняя гимнастика (10 

мин) 
7.00 – 8.30 

Завтрак 8.30- 8.55 

Подготовка к занятиям, утренний круг 8.55-9.10 

Занятия в группе, занятия со специалистами  

(перерыв между занятиями 10 мин, физ.паузы в процессе занятий 

– 2 мин) 

9.10-11.00 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 

коррекционные занятия по заданию учителя-логопеда 

 

16.00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 
16.50-18.30 

подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 18.30-19.00 

 

В разновозрастной, подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 15-16 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 25-30 минут и по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и 4 воспитателями с каждым ребенком, что не превышает 

рекомендованную санитарными требованиями недельную нагрузку (7 часов 30 мин в неделю). 

 

Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

Познавательная деятельность  1 

Речевое развитие. (развитие речи/художественная литература)  1  

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Формирование элементарных математических представлений  2  

Изобразительная деятельность (рисование)  1  

Продуктивная деятельность (лепка/аппликация)  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие  2  

Физическое развитие. Физическая культура  3 (1 на свежем воздухе)  
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Подгрупповое занятие с учителем-логопедом (основы 

грамотности)  

3 

Индивидуальные занятия с логопедом   3  

Коррекционный час (индивидуальные занятия с воспитателем) 4 

 

 Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.  

 

4.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Сроки Дела, события, мероприятия Ответственные 

 Акции (социально  

значимые  
мероприятия  для  

достижения  общей  

цели – 

экологические, 
патриотические, 

социальные). 

События 

этнокультурной и 

социальной 

направленности, дела 

(проекты, мастер-

классы, крупные 
факты, выставки, 

конкурсы, экскурсии, 

экспериментирование). 

Мероприятия,  развлечения 

(совокупность действий, 
нацеленных на выполнение 

единой задачи, приобщение  

детей  к социокультурным  нор-

мам, традициям  семьи, 
общества, государства - 

годовые  праздники, посиделки, 

досуги, клубы, гостиные). 

 

СЕНТЯБРЬ 2023 

1 

сентября 

  Праздник. 

«День знаний» 

«Здравствуй, детский сад!» 
Цель: воспитывать умение 

слушать, понимать, 

эмоционально откликаться  на  

события, создавать условия для 
активной речевой деятельности 

детей 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп, 
муз. руководители 

3 
сентября 

 День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом.  

Тематический день. 

 Воспитатели групп 

сентябрь Социальная акция 
- Неделя  

безопасности 

 «Знать  об  этом 
должен каждый: 

безопасность-это 

важно!»  Цель-

результат: у детей 
формируются  

навыки здорового и 

безопасного образа  
жизни.  

  Воспитатели групп 

27 

сентября  

 День дошкольного 

работника 
Оформление  с  детьми 
стенгазеты - 

поздравления ко Дню  

дошкольного  
работника 

 Воспитатели групп 

Сентябрь-  Видеопроект «Мастера  Воспитатели, 
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октябрь и мастерицы моей 

семьи, моего края» 
Продукты проекта: - 

видеомастерские 

мамы, папы, бабушки, 

дедушки, сестры, 
брата; фотоальбом 

мастеров семей группы 

Цель: узнать о 
семейных традициях в 

совместном творчестве 

детей и взрослых, 

услышать об 
увлечениях разных 

семей. 

 

родители 

ОКТЯБРЬ 2023 

1 октября  День классической 

музыки 

День классической 

музыки. Выставка 

«Папа, мама, я – 
музыкальная семья» 

Музыкальный досуг «Детский 

альбом» П.И. Чайковского. 

Цель: создавать условия для 
концертно-исполнительской 

деятельности детей, отражения 

полученных ими впечатлений в 
разных видах самостоятельной  

деятельности, учить понимать 

музыкальные  образы. 

Муз.руководители, 

воспитатели 

4 октября  День защиты 

животных 

Благотворительная  

акция «Помоги  
сегодня!»  

Помощь городскому 

приюту для 

животных 
«КотоПёс». Цель: 

воспитывать в детях  

доброе, заботливое 
отношение к 

слабым, 

беспомощным, 
чувство  

милосердия, 

эмоциональную  

отзывчивость.  

Семейная творческая 
мастерская  Конкурс 

рисунков и поделок из 

природного материала 
на тему: «Наши друзья 

животные 

 воспитатели, 
родители 

6 октября  День улыбки 

Акция «Доброе 

дело. Улыбки для 
детей младших 

групп» 

Цель:  

воспитывать 
доброжелательность, 

умение дарить тепло 

и доброту 
способствовать 

сплочению детского 

коллектива 

Выставки детских 

стенгазет  

«Подари улыбку» 

 Воспитатели  
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15 

октября 
День отца в России Видеомастерская 

«Увлечение наших 
пап» Цель: повышение 

значимости отцовства 

в воспитании детей 

 Воспитатели, 

родители 

Сентябрь-
октябрь 

 
 

Проект Семейный 

дилижанс «Мастера и 

мастерицы моей 

семьи, моего края»: 
конкурс «Игрушка 

моей семьи своими 

руками как отражение 

культурного кода 
моего края, 

отражающая 

оригинальность 
региона 

 Проектная группа 
ФИП, воспитатели, 

родители 

Октябрь    Осенние праздники 

Цель: закреплять и расширять 

знания детей о приметах осени, 
формировать 

доброжелательность, готовность 

оказать помощь через игры, 
воспитывать любовь к природе, 

трудолюбие. 

 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

НОЯБРЬ 2023 

4 ноября День народного 

единства 

Видеоколлаж «Мы 

вместе» Цель: 

формирование 

гражданственности и 
патриотического 

самосознания 

подрастающего 
поколения 

Развлечение «Дружные ребята» педагоги 

18 ноября   День рождения Деда Мороза. 
Цель: познакомить детей с 

праздником День рождение Деда 
Мороза, формировать культуру 

празднования Дня рождения, 

желания доставить радость 
именнику. 

Воспитатели 

старших групп 

20 ноября День правовой 

помощи 

Фотоколлаж «Я имею 

право» 

-игра –викторина 
«Азбука прав Цель: 

познакомить детей с их 

правами и 
обязанности. Провести 

просветительскую 

работу с родителями и 
педагогами по 

вопросам правого 

воспитания. 

 

 Воспитатели групп 

26 ноября  День матери в 

России 

Акция  социальной 

направленности 

Праздник «Моя мама лучшая 

на свете» 

музыкальный  

руководители,  
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«Спасибо тебе, 

мама!»  
- Видеоколлаж на тему 

«Что говорят дети  о 

своей маме?»   

- Выставка ко Дню 
Матери «Золотые руки 

мамочки, бабушки» 

(хобби и увлечения) 
Цель: воспитывать в 

детях чувство 

благодарности к  

родным  людям, 
воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 
поощрять и развивать 

речевую деятельность.. 

Цель: воспитывать в детях 

чувство благодарности к  
родным  людям, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

поощрять и развивать речевую 

деятельность. Ответственные:   

воспитатели  

групп. 

ДЕКАБРЬ 2023 

3 декабря  Международный 

день инвалидов 

Проект «День 

ангела» 

Цель: организация 

инклюзивного 
образования в ДОО, 

воспитание гуманных 

чувств. 

 Ст.воспитатель, 
педагог-психолог 

Декабрь  Акция. Мастерская 
добрых дел. 

«Кормушка для птиц  

своими руками» 
Мир пернатых и 

зверей ждет 

поддержки от 

друзей! Цель: 
стимулировать и 

поощрять гуманные 

поступки, 
воспитывать чувство 

сопереживания к 

живым объектам 
природы, 

показывать примеры 

природоохранной 

деятельности, 
обращать внимание 

на следы 

положительного и 
отрицательного 

воздействия людей 

на природу. 

  Воспитатели 
старших групп, 

родители 

8 декабря Международный 

день художника 

Выставка картин. 
Цель: расширение 

знаний о художниках 

их творчестве. 
Задачи: 

Закреплять знания и 

умения детей в 

Развлечение «Юный художник» Воспитатели всех 
возрастных групп 
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области 

изобразительного 
искусства, знания 

детей о жанрах 

живописи (натюрморт, 

пейзаж, портрет). 

Декабрь  Новый год Конкурс «Вот какой он 

– Дед Мороз» в рамках 

проекта «Семейная 
творческая мастерская 

Новогодний  праздник  «Зимняя 

сказка», «Новогодние  

сюрпризы». Цель: развивать 
эмоциональность, актёрские 

навыки, речевые  и певческие 

способности детей, чувство  

ритма. 

Воспитатели, 

родители 

ЯНВАРЬ 2024 

11 января Социальная  акция 

- марафон  

«Добрые  сердца» 
(«Копилка добрых 

семейных дел»). 

Святая наука 
услышать друг 

друга. Ты совсем не 

оди-нок если ты 

другим помог! Цель: 
развивать 

стремление 

взрослых и детей к 
совершению добрых 

поступков, важных 

для кого-то  дел, что 
способствует  

развитию  

нравственных  

качеств  
дошкольников.. 

  Ответственные: 

родители, педагоги 

январь   Развлечение. Рождественские 

встречи. 
Цель: приобщение к традициям 

русского народа 

Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2024 

2 февраля  День 

Сталинградской 

битвы 

Тематический день- 
событие Цель: 

развивать 

патриотические 

чувства и формировать 
чувство гордости за 

свою Родину, 

уважительное 
отношение к 

историческому 

наследию родного 
края. 

 

 Воспитатели 
старших 

возрастных групп 

11 

февраля  
130 лет со дня 

рождения 

В.Бианки 

 Развлечение «Лесной 

сказочник» Цель: обогащать 
представления детей о мире 

природы через произведения 

Воспитатели 

старших 
возрастных групп 
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писателя 

23 

февраля  
День защитника 

Отечества 

Выставка «Папа  

может  всё,  что  
угодно!»   

Праздник «День защитника 

Отечества» 
Цель: воспитывать чувство 

патриотизма, ответственности за 

свою Родину, гордости за свой 
народ, стремление быть 

похожими на тех солдат, 

которые отстояли нашу Родину; 
привлекать родителей к 

взаимодействию с ДОО. 

Воспитатели 

старших групп, 
родители 

МАРТ 2024 

8 марта Международный  

женский день 

Выставка «Самые 
обаятельные и 

привлекательные» 

Праздники к 8 Марта. 
Цель: привлекать родителей к 

разнообразным формам 

совместной  деятельности с 

детьми в детском саду, 
способствующей 

возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, 
общения. 

Воспитатели всех 
возрастных групп, 

музыкальные 

руководители 

март Экологическая 

акция «Соберём  

макулатуру – спасём  
дерево!» 

Цель: воспитание 

ответственного 
отношения к 

ресурсам планеты. 

  Воспитатели, 

родители 

15 марта Традиции русского 

народа 

«Масленица» 

 Праздник на улице «Озорная 

Масленица». Цель: знакомить 
детей с традициями своего 

народа, создать настроение  

радостного праздника, дух  
соревновательности, озорства, 

веселья, рассказать о значении 

блинов и  народных традициях, 

связанных с ними. 

музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

27 марта  Всемирный день 

театра 

Проект «День ангела». 

 Показ 

театрализованного 
представления для 

детей  инвалидов и 

детей с ОВЗ в рамках 

проекта. 

Театрализованные постановки в 

группах. 

 Театр у нас гостях. 
Цель: приобщение детей к 

искусству, знакомство с 

достопримечательностями 

города. 

Муз.руководители, 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 2024 

1 апреля День смеха Фотовыставка «От 

улыбки станет  всем 

светлей».  
Стенгазета  с  

детскими   

высказываниями 
«Смешинки – 

апельсинки  от детей». 

Цель: показать детям 
насколько важно, 

когда вокруг все 

Развлечение «Смешинка». 

 

Воспитатели  
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улыбаются, 

поднимают настроение 
друг другу. 

7 апреля  Всемирный день 

здоровья 

 

Онлайн-конкурс 

видеороликов 

«Формирование  
культуры  здоровья  в  

семье». Цель: узнать 

об уроках  
рационального  

питания  в семье, о  

физической   нагрузке, 

отсутствии вредных 
привычек и 

соблюдения  

гигиенических, 
нравственных правил в 

семье.  

Спортивные развлечения. Цель: 

формирование основ здорового 

образа жизни. 

Воспитатели, 

родители  

12 апреля  День космонавтики  Развлечение - полёт 

«Путешествие к далеким 
звёздам». Цель: закреплять 

знания детей о планетах, 

космонавтах, космических 
объектах, развивать 

воображение детей, желание 

познания чего-то еще не-

изведанного, если очень 
захотеть – можно в космос 

полететь!» 

 

МАЙ 2024 

9 мая День Победы 

 

Акция  «Мирный  

голубь Победы» 
(«Живые картинки» 

на окнах) Цель: 

воспитание 
нравственно-

патриотических 

чувств у 

дошкольников через 
продуктивную 

деятельность детей, 

педагогов и 
родителей, 

организовать 

пространство для 
познания 

героического 

прошлого своей 

страны, важного 
события в жизни 

нашего народа. 

 

 

 

 

Выставка  «Стена  

нашей памяти». 
Цель: развивать у 

детей 

любознательность, 
активность, интерес к 

истории страны, 

проявлять чувство 

гордости за стойкость 
и самоотверженность 

народа в Великую 

Отечественную войну, 
чувство 

благодарности, знать о 

фактах из  
жизни старших членов 

семьи, уметь 

представлять продукт 

коллективной  
деятельности, 

соотносить восприятие 

со своим опытом, 
 чувствами и 

представлениями, 

интересоваться  

 

 

Фестиваль песни «Поём песни  

военных  лет». Музыкально-
литературная ком-позиция 

«Буду помнить». 

Цель: развивать у детей актив-
ность, интерес к истории 

страны, проявлять чувство 

гордости за стойкость и 

самоотверженность народа в 
Великую Отечественную войну, 

чувство благодарности на-роду –

победителю 
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историческим, 

военным прошлым. 

Май  Скоро в школу Виртуальная  
экскурсия  для  

воспитанников 

подготовительных к 
школе групп «Что  

такое школа?» Цель: 

знакомить детей с 
предстоящими 

событиями, режимом 

дня, обстановкой, 

психологически  
готовить детей к 

переменам, социально 

адаптировать к новым 
условиям.  

Выпускной  вечер «До свидания, 
детский сад!» Цель: создавать 

атмосферу  творчества, 

событийности  детской жизни, 
понимания значения  

литературного и музыкального  

материала, учить детей быть 
благодарными, отзывчивыми. 

воспитатели 
подготовительных 

к школе групп, 

муз.руководители 

ИЮНЬ 2024 

1 июня День защиты детей Конкурс рисунков на 

асфальте «Лето - это 
маленькая жизнь». 

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

любимые летние 
занятия (игры, 

наблюдения и др.), 

согласовывать свои 
действия с другими 

детьми, 

взаимодействовать 
друг с другом.. 

Праздник «Лето пришло, детям 

праздник принесло». Цель: 
создание праздничной 

обстановки и радостной 

атмосферы у детей.  Задачи: - 

Развивать познавательный 
интерес. Прививать навыки 

здорового образа жизни.  

Воспитывать умение вести себя 
на празднике, радоваться самому 

и доставлять радость другим. 

Муз.руководители, 

воспитатели 

2 июня 120 лет со дня 

рождения 

К.Чуковского 

 Развлечение «По сказкам 

Чуковского». 

Цель: приобщение детей к 
творчеству писателя. 

воспитатели 

6 июня  День русского 

языка. Пушкинский 

день 

Выставка книг А.С. 

Пушкина 

Развлечение «Там на неведомых 

дорожках» Цель:  рассказать 

детям о великом русском поэте; 
побуждать вспомнить его стихи 

и сказки, прочитать отрывки из 

них; организовать 
рассматривание иллюстраций к 

произведениям поэта, 

прослушивание произведений в 
аудиозаписи. 

Воспитатели  

12 июня День России Игра «Путешествие по 

карте России». 

Цели: способствовать 
запоминанию контуров 

страны, на карте 

расположение 
отдельных городов, 

столицы нашей 

родины - Москва», 

помогать с помощью 
флажков отмечать на 

карте эти объекты 

 воспитатели 
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ИЮЛЬ 2024 

8 июля  День семьи, любви 

и верности 

 Семейный праздник «Святая 

троица земли русской: 
ребенок, мать, отец» (береги, 

мой друг, семью – крепость 

главную свою.) Цель: дети 
получают  знания  о понятии 

«семья», 

Почему  она  является  
«крепостью»  для  человека, 

дети учатся  проводить вместе 

время в рамках полезного  де-ла, 

проникаются чувством 
привязан-ности  к  родным и 

близким 

Муз.руководители, 

воспитатели 

АВГУСТ 2024 

22 
августа  

День 

государственного 

флага РФ 

 Познавательно-игровое 
мероприятие «Наш флаг» 

Цель: познакомить с 

символическим значением флага 
России, закрепить знания детей 

о значении цветов, 

изображённых на флаге и о 

праздничной дате 22 августа. 

Воспитатели 
старших групп 

27 

августа 
День кино Мастер-класс 

«Создаем 

мультфильмы». Цель: 
познакомить детей с 

мультипликацией, 

развивать творчество. 

 воспитатели 

август Арбузный 

фестиваль 

 Развлечение, посвящённое Дню 
города Камышина  «Весёлые 

арбузята!» Цель-результат: дети 

получают знания о событиях, 
происходящих в родном городе, 

учатся проводить вместе время в 

рамках полезного дела, 

получают положительные 
эмоции от событийности.  

воспитатели, 
музыкальный  

руководитель. 

 

 

4.7. Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ Дс 

№ 1 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам; правилам пожарной 

безопасности; 

требованиям, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); требованиям к оснащенности 

помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

Наряду с групповыми ячейками для реализации Программы используются следующие 

помещения: 
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Наименования 

Помещений 

Характеристика 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий 

с группами детей всех возрастов, логоритмических занятий и 

индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные 

музыкальные игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды музыкально-

художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует 

современным требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, 

мультимедийным оборудованием, звуковой системой, музыкальным 

центром, синтезатором. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только 

позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и 

предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников, физкультурных досугов, соревнований, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Оборудование спортивного зала включает комплекс детских 

тренажеров (велотренажеры, батуты, беговые дорожки и др.), 

скамейки гимнастические, физ. оборудование (мячи, обручи, ленты, 

скакалки, палки гимнастические и т.д.), маты, шагомеры, 

секундомеры, шведская стенка, дуги для подлезания а также 

разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для 

физического развития детей. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Созданы условия для коррекционно-развивающей, профилактической 

и консультативной деятельности: имеется 

диагностический, коррекционный, развивающий материал по 

исправлению речевых нарушений, разные технические средства, 

дидактическая развивающая панель, столы, стулья детские, 

профессиональный комплекс логопеда «logo Pro», игры, пособия. 

 

В детском саду имеются дополнительные помещения для занятий: 

 

Наименования 

помещений 

Характеристика 

Интерактивный 

кабинет 

Созданы условия для познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития. Имеется интерактивный стол-песочница, 

интерактивные парты, интерактивная доска, ноутбуки, проекторы, 

модуль «Робот-РОБИК», стеллаж «РОБИК» 

Кабинет ПДД Созданы условия для социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного развития. Имеются интерактивные панели «ПДД», 

«Яблочко», набор дорожных знаков, игровые наборы, мягкие игровые 

модули, светофор «Город», детские дидактические жилетки, бизиборд 

настенный «ПДД», игровой ландшафтный стол «Правила дорожного 

движения», конструктор 

Кабинет педагога-

психолога 

Имеются материалы для сенсорного, познавательного развития, 

развития эмоциональной сферы и т.д. В наличии интерактивный 
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сухой бассейн, дары Фребеля, фибер-душ «Солнышко», 

терапевтическое кресло, дидактическая развивающая панель, игры, 

пособия 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с АОП 

обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-  возможность самовыражения детей. 

Повысить качество образовательного процесса позволяет использование 

информационных компьютерных технологий. В детском саду имеется телевизоры, 

музыкальные центры, принтеры, компьютеры, ноутбуки, к которым возможно подключение 

безлимитного интернета. 

На территории ДОО разбиты цветники, огороды, где дети реализуют своё общение с 

природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; имеется оборудованная 

спортивная площадка; зона для закрепления знаний о правилах поведения детей на дороге. 

 

Учебно - методическое обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса по АОП ДО в МБДОУ Дс№1 имеется 

программно-методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная 

и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), диагностические материалы. Детский сад обеспечен методической 

литературой, справочными изданиями, детской художественной литературой. 

1. Развитие речи в детском саду и дома. 6-7 лет. Большая рабочая тетрадь ФГОС 

2. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков. Е.Н.Спивак  

3. Речевой материал и игры по автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 

О.В.Егорова 

4. Артикуляционная гимнастика. Е.С.Анищенкова 

5. Игры и упражнения со звуками и словами. И.А.Кравченко  

6. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Н.Е.Арбекова 

7. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Н.Е.Арбекова 

8. Поиграем в слова. Н.В.Дурова 

9. Логопедические скороговорки и считалки. Т.А. Куликовская  

10. Вундеркинд с пеленок. Иванова Н.А. 

11. Играем со звуками от 4 – 7 лет. Учебно– игровой комплект С.Ю.Танцюра 

12. Г.И.Винникова.Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир.М., 2009 

13. Р.С.Буре.Социально-нравственное воспитание дошкольников.М, 2012 г. 

14. А О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.М., 2012 г. 

15. К.Ю.Белая.Формирование основ безопасности у дошкольников.М., 2012 г. 

16. О.В.Дыбина.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада. М., 2012 г. 

17. Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М., 2014 г. 

18. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 

лет. М., 2015 г. 

19. Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М., 2014 

г. 



129 
 

 

20. Т.А.Шорыгина. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.М., ТЦ Сфера, 2014 г. 

21. Л.Ю.Павлова.Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим 

миром. М, 2012 г. 

22. Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала. М., 2012 г.  

23. Е.Е.Крашенинников. О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. М., 2014 г. 

24. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятимй с детьми 6-7 летМ., 2014 г. 

25. Т.И.Гризик. Познаю мир. М., Просвещение, 2001 г. 

26. Е.В.Соловьева. Математика и логика для дошкольников. М., Просвещение, 2002 г. 

27. А.А.Грибовская. Народное искусство и декоративное творчество. М., Просвещение, 2004 г. 

28. В.М.Кошелев. Художественный и ручной труд в детском саду. М., Просвещение, 

С.С.Прищепа.Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М., 2009. 

29. Т.А.Тарасова, Л.С.Власова. Здоровый образ жизни. Я и мое здоровье. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. М., 2008 г. 

30. И.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М, 

2010 г. 

31. Н.Шебеко, Н.Н.Ермак.Физкультурные праздники в детском саду. М, 2003 г. 

32. Л.И.Пензулаева.Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.М., 

2013 г. 

33. Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М., 2014 г. 

34. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М., 2014 г. 

35. Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа.М., 

2014 г. 

36. А.И.Максаков. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей.М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

37. О.А. Белобрыкина. Речь и общение. Ярпославль, Академия развития, 1998 г.. 

38. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.,1989. 

39. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – С-П., 1997. 

40. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. С-П., 2007. 

41. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. С-П., 1996. 

42. Туманова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М., 1991. 

71. Наглядно-дидактические пособия серии «Грамматика в картинках» - «Многозначные 

слова», «Образование слов», «Ударение в словах»;  

72. Наглядно-дидактические пособия серии «Мир в картинках»: «Космос», «Насекомые», 

«Школьные принадлежности», «Водный транспорт», «Домашние животные», «Инструменты», 

«Спортивный инвентарь», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Птицы», «Явления природы», 

«Животные средней полосы», «Животные Арктики»;  

73. Наглядно-дидактические пособия серии «Рассказы по картинкам» - «Времена года», 

«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта», «Явления природы», «Защитники Отечества», 

«Профессии», «В деревне», «Кем быть?», «Великая Отечественная война»; 
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