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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №51 «Радость» с приоритетным осуществлением социально-личностного направления 

развития воспитанников» города Невинномысска (далее - ДОУ) разработана в соответствии: 

- с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 

г., регистрационный N 70809); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 

53776). 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- ФАОП дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработана утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 

2022 г. №1022 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 27 января 2023г., 

регистрационный №72149) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее-Стандарт) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020г.№ 28 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок 

действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СанПин 1.2.3685-21 Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 № 62296). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников. 

В ДОУ воспитываются дети в возрасте 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи II-III уровней). 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и 
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дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная образовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированные основные 

образовательные программы дошкольной образовательной организации для обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный (ФАОП п. 5). 

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 

(ФАОП п. 5.1). 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

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

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

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

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы) (ФАОП п. 5.2). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как (ФАОП п.5.2.1): 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум (п. 5.2.2). 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
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Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОУ (ФАОП п.5.3). 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема 

(ФАОП п. 6). 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно (ФАОП п. 7). 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса (п. 8). 

Программы для разных нозологических групп разработана с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более40% и ориентирована: 

• на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением ТНР; 

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность); 

• на сложившиеся традиции ДОО; 

• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей 

с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Вариативная часть представлена программами, направленную на реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ: 

1. Программа «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста (сборники 1и2)» Р.М. 

Литвинова,2010г. (3-7 лет). 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева 

3. «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» Руководитель проекта 

директор государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Волгоградский социально-педагогический колледж», 

заслуженный учитель РФ Г. Н. Бирина. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы ДОО. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. Программа является основой для 

преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 
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1. Целевой раздел 

 Обязательная часть 

 Пояснительная записка 

 
Настоящая Программа предназначена для работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа содержит необходимый 

материал для организации воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной 

группой детей по всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим 

разностороннее развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 

обучению. 

Цели и задачи Программы соответствуют п.1.5. п.1.6. ФГОС ДО и п.10.1.10.2. ФАОП 

ДО. 

Целью реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы (ФАОП ДО п. 10.2) 

- Реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с 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; 

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

образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах 

(ФГОС ДО и соответствуют п.14. ФГОС ДО и соответствуют п.10.3. 3. ФАОП ДО). 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР (ФОП п. 10.3.3): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

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

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей воспитанников. 
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Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира. 

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции 

форм детской активности в различных направлениях образовательной работы. 

 

а) Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста: 

Возрастные особенности психического развития детей пятого года жизни. 

В этот период жизни совершенствуются движения, активно развиваются двигательные 

способности. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все 

еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные 

примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах 

и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Расширяется общий кругозор детей. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. 

Продолжает совершенствоваться речь (связная, монологическая). Возрастающая 

потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. 

Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребёнка. Именно в этот период в 

ребёнке закладываются многие личностные аспекты, формируются основные черты характера 

ребёнка, «Я» — позиция. Этот период называется сензитивным (особенно чувствительным) 

для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения. 

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к 

природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. В 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. У 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость  внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 
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используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

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

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 
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воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

б) Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР 

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, 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 (речевой статус 

детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.). 

Первый уровень 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. 

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого развития 

речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
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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 по цвету, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков) 

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

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

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков. 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 обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием. 

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский сад, как правило, посещают 

дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими периферическими 

парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой занимаются 

систематически, активно и продолжительно. 

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, 

когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких 

детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении 

третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. При 

относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются назвать 

многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного зрительного 

представления. И в отношении предметной лексики для таких детей характерны 

разнообразные замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для детей с 

моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и 
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звуконаполняемости слов. У них значительны трудности во фразовой и связной речи, 

аграмматизмы   грубые и  стойкие, обучение грамоте идет  с   большим  трудом.  В 

произносительном плане такие дети, имея, как правило, ненарушенную моторику, быстро 

овладевают неречевыми  артикуляциями, однако реализовать   эти возможности при 

произнесении  слов не  могут. Автоматизация  правильного произношения, а также 

дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние сроки. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности  развития  сенсомоторных, высших  психических   функций, психической 

активности. 
 

 Планируемые результаты освоения АОП ДО (ФАОП ДО п. 10. 4) 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР (ФАОП п. 10. 4. 

3.3). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 
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• 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; 

• 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). 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(ФАОП ДО п. 10.5) 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности (п. 10.5.1). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе (п. 10. 5.2): 
- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- 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 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка 

(п. 10. 5.3). 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 

(п. 10. 5. 4): 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. (п. 10. 5. 5). 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе (п. 10. 5. 6): 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 
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- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта (п. 10. 5. 

7). 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества (п. 10. 5. 8): 
- диагностика развития ребенка раннего и 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 ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи (п. 10. 5. 9): 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии 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 ДОУ (п. 10. 

5. 10). 

Система оценки качества дошкольного образования (ФОП п. 10. 5. 11): 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ 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 ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

работников, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных 

проводится на начало и конец учебного года. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Педагогическая диагностика результатов освоения обучающимися АОП детьми 

осуществляется в соответствии с методическими пособиями: 

- «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

- «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Логопедическое обследование проводит учитель-логопед, который использует различные 

методы педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. При 

обследовании учитель-логопед использует методическое пособие: 

- Н. В. Нищевой «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020; 

- Н. В. Нищевой «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет)», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020, 
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- учебно-методическое пособие И. Смирновой: Диагностика нарушений развития речи. ФГОС; 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные   маршруты   освоения   образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению 

Вариативная часть Программы ДОУ представлена частью, формируемой участниками 

образовательных отношений и составляет 40% от общего объёма Программы. Согласно п. 

2.9 ФГОС ДО, является обязательной с точки зрения реализации его требований, дополняет 

обязательную часть Программы 

60%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы ДОУ 

предполагает углубленную работу в познавательном развитии, в социально – 

коммуникативном развитии предусматривает включение обучающихся в процесс 

ознакомления региональными особенностями Ставропольского края, учитывает природно- 

географическое и культурноисторическое своеобразие региона. . 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей). 

В части Программы ДОУ, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, направленные на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы: 

- программа «Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста (сборники 1и2)» Р.М. Литвинова, 

2010г. (реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими образовательными 

областями с детьми от 3 до 7лет). 

В Программе отражено содержание образования детей от 3 до 7 лет, формируемое 

участниками образовательного процесса с учетом климатических, национально – 

культурных, демографических, социально – экономических и социокультурных условий ЮФО. 

Компоненты гражданско патриотического и духовного воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды деятельности с 

детьми и взрослыми: 

- в занятия; 

- в совместную деятельность 

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

Программа разработана в соответствии с культурно – историческими подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной 
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обоснованности и практической применимости. Реализация программы основывается на 

комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных возрасту 

видах деятельности и формах работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух организационных 

моделях: 

- Совместная деятельность взрослого и детей. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Программа направлена на всестороннее физическое, социально – личностное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое развитие и предусматривает 

обогащение детского развития посредством приобщения к истокам народной культуры, 

краеведения. 

Программа предусматривает следующие разделы: 

- Уголок России – отчий дом… 

- Литературное и художественное наследие 

- Люблю тебя, мой край родной. 

- Казаки на Ставрополье. 

- Я и мой город. 

- программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стѐркина Р.Б.,СПб, 2014. (Реализуется в режимных моментах и через интеграцию с 

другими образовательными областями с детьми от 3 до 7 лет). 

Основные направления работы по ОБЖ: - Усвоение дошкольниками первоначальных 

знаний о правилах безопасного поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить используя каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок 

и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, 

чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Программа имеет социально-личностное направление. 

В программе - 6 разделов: 

- «Ребенок и другие люди» - включено особое содержание, которое отражает общие 

изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с другими 

людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с 

незнакомыми людьми. 

- «Ребенок и природа» - позволяет донести до детей представления о взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. 

Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как ухудшение 

экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, истребляются 
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звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это представляет 

определенную угрозу здоровью человека. 

- «Ребенок дома» - раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с 

предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей. 

- «Здоровье ребенка» - направлено па формирование у ребенка представления о здоровье как 

одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться 

о нем, не вредить своему организму. 

- «Эмоциональное благополучие ребенка» - профилактика возникновения эмоционального 

дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и доброжелательным 

общением. 

- «Ребенок на улице» - проводится через знакомство детей с правилами поведения на улицах 

города. Детям объясняют необходимость соблюдения правил и рассказывают об опасности, 

которая может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой цели существуют правила 

дорожного движения. 

- Программа «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» 

Руководитель проекта директор государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Волгоградский социально-педагогический колледж», заслуженный учитель РФ 

Г. Н. Бирина (с 5 до 6 лет реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими 

образовательными областями; с 6 до 8 лет внесены в расписание непосредственной 

образовательной деятельности) (с 5 до 8 лет). 

Содержание Программа обеспечивает формирование основ экономической грамотности у 

детей в возрасте 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа осваивается детьми в процессе интеграции образовательных областей – 

познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Программа построена на основе концентрического подхода, что предполагает разделение 

на два модуля: 

- базовый модуль «Финансовая азбука», в ходе реализации которого формируются первичные 

экономические представления дошкольников об экономических категориях «потребности», 

«труд», «товар», «деньги», «семейный бюджет». 

- дополнительные модули («Потребности и труд», «Деньги», «Семейный бюджет»), 

развивающие представления дошкольников по основным темам курса через различные виды 

деятельности: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

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

игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная деятельность; 

• двигательная форма активности ребенка. 

 

Задачи реализации парциальных Программ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 

Название парциальной 

программы / автор 

Цель и задачи парциальной программы 

Программа «Региональная 

культура, как средство 

патриотического 

Цель: ознакомление дошкольников с родным городом и 

краем средствами региональной культуры. 
Задачи программы: 
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воспитания детей 
дошкольного возраста 

(сборники 1и2)» Р.М. 

Литвинова,2010г. (3-7 лет) 

- формировать любовь к родному городу, району, 

Ставропольскому краю, интерес к прошлому и 

настоящему; 

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, 

дому, стране; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, 

ответственности за все, что происходит в городе и крае, 

сопричастность к этому; 

- развивать бережное отношение к городу и краю 

(достопримечательности, культура, природа); 

- формировать умение ориентироваться в ближайшем 

природном окружении и отражать это в своей 

деятельности 

Программа «Основы 

безопасности  детей 

дошкольного возраста» Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева 

Цель: формирование знаний детей о правилах безопасности 

Задачи программы: 

- формирование ценностей здорового образа жизни. 

- формирование основ безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. 

- формирование знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми. 

- познакомить детей с основными правилами по пожарной 

безопасности; 

- научить детей правильно вести себя в экстремальных 

ситуациях (правила поведения). 

Программа  «Приключение 

кота Белобока,  или 

экономика  для малышей» 

Руководитель   проекта 

директор государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения    среднего 

профессионального 

образования «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж», заслуженный 

учитель РФ Г. Н. Бирина 

Цель программы: формирование финансовой культуры и 

азов финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

- раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт 

(результат труда) – деньги, подготовить к восприятию 

денег как жизненно необходимого, но ограниченного 

ресурса, труда как честного способа заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки общения с 

деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и 

их целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых 

решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным 

ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к 

бережливости, накоплению, полезным тратам; 

- научить соотносить понятия «надо», «хочу» и «могу»; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

трудиться, работать, зарабатывать; деньги, доходы; 

покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

откладывать, копить, сберегать; одалживать, занимать, 

отдавать, возвращать; планировать, экономить; 

- способствовать формированию гармоничной личности, 

осознающей нормы и ценности, определяющие основы 

финансово-экономических отношений между людьми в 

обществе; 
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 - подготовить детей к жизненному этапу, когда будут 

появляться карманные (личные) деньги. 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к 

формированию финансовой культуры и овладению 

финансовой грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и 

самоконтроля – качеств, необходимых для достижения 

успеха в жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах 

формирования финансовой культуры ребенка. 
 

Реализация данных программ предполагает интегрированный подход –включение 

содержания программ во все виды детской деятельности: познавательную, продуктивную, 

игровую, физическую. При этом использование принципа интеграции позволяет в полной мере 

решать задачи умственного, нравственного и эстетического воспитания в разнообразных 

видах детской деятельности. 

В основе части, формируемой участниками образовательных отношений лежит 

личностно - ориентированная модель взаимодействия педагогов с детьми, с включением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей). 

Основополагающими принципами и подходами по реализации курса является создание 

условий для развития личности ребенка, раскрытии его индивидуальности на основе 

личностно - ориентированного подхода, в центре которого стоит ребенок – человек, 

личность с его особенностью, своеобразием, неповторимостью. Вся деятельность педагогов 

направлена на создание у ребенка своей «Я- концепции». 

- «Я – образ» - создать, «образовать» себя на основе знания своих особенностей. 

- «Я - мир» - освоить законы окружающего мира и установить с ним систему отношений 

учитывая региональные особенности. 

- «Я – будущее» - выработать перспективу развития, определив свою жизненную позицию на 

основе «насыщенного проживания» в конкретном времени и пространстве. 

В результате организации условий, необходимых для создания своего «Я», ребенку необходимо 

овладение: 

- своим телом, своим организмом, отражающего физическую часть «Я». 

- своими мыслями, составляющими интеллектуальную часть «Я». 

- своими способами общения, отражающими способность вступать в контакт с людьми и 

окружающим миром. 

- своими отношениями, обеспечивающими взаимосвязь с окружающим миром и его 

ценностями. 

- своей средой, организующей условия существования «Я». 

 

Принципы и подходы парциальных программ отражены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Название парциальной 

программы/ автор 

Принципы и подходы программы 

Программа  «Региональная 

культура, как  средство 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Общепедагогические принципы данной Программы: 

- Принцип систематичности и последовательности. 

- Принцип наглядности. 
- Принцип доступности и индивидуализации. 
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(сборники 1и2)» Р.М. 

Литвинова,2010г. (3-7 лет) 

- Принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. 

- Принцип развивающего образования. 

- Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 

- Принцип природосообразности. 

- Принцип культоросообразности. 

- Принцип вариативности 
- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева,  реализация 

образовательной  программы 

дошкольного образования 

рассчитана на воспитанников, 

посещающих ДОУ в условиях 

городской местности, поэтому 

безопасность детей на улицах 

города. 

- принцип полноты; 
- принцип системности - гибкое распределение 

содержания программы в течение дня; 

- принцип сезонности- использование в процессе 

реализации программы местных условий; 

- принцип учета условий городской местности - 

накопление опыта осознания источников опасности, 

определяется условиями проживания и семейным 

воспитанием; 

- принцип возрастной адресованности - использование 

в работе методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; 

- принцип интеграции - органичное слияние с базовой 

частью примерной основной образовательной 

программы; 

- принцип преемственности взаимодействия с 

ребенком в условиях дошкольного учреждения и семье 

– активное участие родителей воспитанников, как 

участников образовательного процесса. 

Данная парциальная программа реализуется в ДОУ, 

как часть или элемент непосредственной 

образовательной деятельности, а также как 

составляющая в выборе форм и методов работы при 

организации режимных моментов для детей 5-7 лет. 

Программа «Приключение кота 

Белобока, или экономика для 

малышей» Руководитель проекта 

директор государственного 

автономного образовательного 

учреждения  среднего 

профессионального     образования 

«Волгоградский социально- 

педагогический колледж», 

заслуженный учитель РФ Г. Н. 

Бирина 

В программе сделан акцент на нравственные 

стороны, необходимые для финансового воспитания: 

уважение к своему и чужому труду, честность, 

справедливость, бережливость, ответственность, 

заботливость, чувство долга, взаимопомощь и 

поддержка в противовес вседозволенности, эгоизму, 

стремлению к наживе любой ценой и пр. 

Основной идеей программы выступает формирование 

у детей здорового интереса к деньгам, которые по 

своей сути глубоко социальны и выступают 

неотъемлемой частью окружающей среды. 

Главным принципом реализации программы 

выступает адекватность возрасту. При 

ознакомлении дошкольников с основными 

финансовыми и экономическими понятиями следует 

принимать во внимание возрастные особенности, 

соблюдать чувство меры и осторожность. 

Программа предполагает тесную связь 

эстетического, трудового и экономического 

воспитания, призвана способствовать формированию 
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 ценностных жизненных ориентаций в дошкольном 
возрасте. 

 

Планируемые результаты освоения части парциальных программ представлены в таблице 3 

Таблица 3 

 

Название парциальной 

программы/ автор 

Планируемые результаты парциальной программы 

Программа   «Региональная 

культура, как  средство 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

(сборники  1и2)»  Р.М. 

Литвинова,2010г. (3-7 лет) 

– Любознательный, активный. 

Задает вопросы поискового характера. 

Интересуется новым неизвестным в окружающем 

мире. Называет и показывает Ставропольский край, 

г. Невинномысск на карте, отмечает их 

уникальность. Отгадывает и сочиняет описательные 

загадки о предметах и объектах природы. Узнает на 

картинках и называет растения – эндемики, 

первоцветы, растения, занесенные в Красную книгу. 

-Эмоционально-отзывчивый. 

Проявляет устойчивый интерес к познанию 

уникальной экосистемы города Невинномысска. 

Знает стихи, легенды о достопримечательностях 

Ставропольского края, г. Невинномысска. Уважает 

труд взрослых разных профессий по охране природы. 

Вместе со взрослыми выполняет доступные 

природоохранные задания. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, сопереживает персонажам 

легенд, историй, рассказов. Мотивирует свое 

отношение к городу и его районам. 

– Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Отражает знания о городе Невинномысске, в 

небольших связных рассказах, в выразительной, 

музыкально-театрализованной деятельности. 

Составляет несложные рассказы с помощью 

иллюстраций. Способен решать интеллектуальные и 

личностные задания, адекватные возрасту. 

Устанавливает связи между растительным и 

животным миром с помощью наглядной модели. 

– Может делать несложные «открытия» в процессе 

познания растительного и животного мира родного 

города, района. Самостоятельно выполняет 

пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении 
обращается за помощью к взрослому. 

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева 

Дети не только знают, рассказывают, как надо 

правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и 

стараются осознанно выполнять большинство 

правил безопасного поведения. Способом проверки 

усвоенного содержания программы является 

педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и 

итоговая), которая осуществляется методом 

наблюдения и беседы. 

- Владеть элементарными навыками адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. 
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 - Применять на практике знания ПДД. 
- Правильно ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

- Правильно и безопасно вести себя в условиях 

дорожного движения. 

- Владеть нормами и правилами поведения на дороге. 

- Владеть правилами поведения пешеходов. 

- Понимать, что общение с другими людьми может 

быть опасным. 

- Представления о взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов. 

- Знать предметы домашнего быта, 

представляющими потенциальную опасность. 

- Представления о здоровье как одной из главных 

ценностей жизни. 

Программа «Приключение кота 

Белобока, или экономика для 

малышей» Руководитель проекта 

директор государственного 

автономного образовательного 

учреждения  среднего 

профессионального     образования 

«Волгоградский социально- 

педагогический колледж», 

заслуженный учитель РФ Г. Н. 

Бирина 

Личностные результаты: в итоге освоения 

Программы дошкольник сможет: 

- разбирается в значении основных экономических и 

финансовых понятий, предусмотренных Программой; 

- четко осознавать, что труд – основа жизни, любой 

труд – это хорошо, плохо – сидеть без дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, 

являются мерой оценки труда, универсальным 

средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия – это 

разумное отношение к расходам (они не бессмыслены, 

а направлены на достижение конкретных целей), 

умение ценить результаты труда, умение делиться и 

отдавать, в случае острой необходимости прийти на 

помощь ближнему, делиться своими сбережениями, 

порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного 

(умение видеть преимущества того или иного 

предмета, действия). 

Практические результаты: 

- освоить начальные навыки общения с деньгами, 

осознавать необходимость грамотно и бережливо 

относиться к ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые 

решения относительно расходов и трат, соотносить 

понятия «хочу» и «могу». Понимать, что тратить 

можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, 

без толку, бесполезно, бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно 

и с пользой использовать свободное время, 

принадлежащие ребенку вещи (игрушки, канцтовары 

и пр.), денежные средства и пр.; 

- заложить нравственно-эстетические привычки 

(возвращать долги, уважать свой и чужой труд, 

сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем 

будут способствовать успешному управлению 

личными финансами 
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Педагогическая диагностика части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры освоения Программы. Форма проведения: регулярные наблюдения за 

детьми, анализ поведения ребенка в различных ситуациях. Периодичность: 2 раза в год. 

Сроки: Сентябрь, май. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов: 

- Диагностика по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и представления, которые 

имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию начальных 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и 

правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять 

своё здоровье (т.е результаты проведенной работы). 

Методика проведения диагностики: 

1 Тема: «Ребёнок и другие люди». Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; 

обсуждение конкретных ситуаций; дидактические игры: «Как избежать неприятностей», 

«Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребёнок и природа». Беседы по картинкам, плакатам; наблюдения на участке во 

время прогулок и во время экскурсий; дидактические игры: «Как избежать неприятностей в 

природе», «Кто, где живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, 

грибы, ягоды). 

3 Тема: «Ребёнок один дома». Занятие-практикум «Спешим на помощь»; дидактические 

игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь», 

«Помогите милиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребёнка». Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что 

полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или 

здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» (закаливание, 

ЗОЖ); Занятия, беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; рисование 

тематическое и свободное; игры-кляксы; дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», 

«Наши чувства и эмоции», тесты. 

6 Тема: «Ребёнок на улицах города». Занятие-практикум «Мы пешеходы»; сюжетно-ролевые 

игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и пассажиры»; дидактические игры: 

«Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», «Найди ошибку». 

Ответы детей оцениваются в баллах: 

3 балла – высокий уровень (ребёнок хорошо ориентируется в предложенной теме, не 

испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из предлагаемой ситуации). 

2 балла – средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в предложенной теме, 

испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из предлагаемой 

ситуации). 

1 балл – низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в предложенной 

теме, не может самостоятельно выбрать правильный выход из предлагаемой ситуации). 

 

- Диагностика по Программе «Региональная культура, как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста (сборники 1и2)» Р.М. Литвинова,2010г. (3-7 лет) 

https://docs.yandex.ru/ 
 

- Диагностика по Программе «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» - с 

целью диагностики уровня общих представлений детей о потребностях, труде, товаре, 

деньгах и семейном бюджете, а также для оценки эффективности реализации Программы 

https://docs.yandex.ru/
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базового модуля разработаны задания в занимательной форме, методика их обработки, 

оценки и систематизации. Диагностика проводится на первом, заключительном занятии 

базового модуля и на завершающем этапе изучения Программы. 

Форма проведения – групповая. Задания, предлагаемые детям для выполнения, различны 

по форме. Основу составляют: прослушивание и анализ сказки, беседы, упражнения, работа 

с карточками, игры, демонстрация компьютерных слайдов, загадки. 

Применение диагностики обеспечивает объективную оценку результативности как 

отдельных составляющих программы, так и всей Программы в целом и позволяет определить 

уровень экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста (высокий, средний, 

низкий) на разных этапах освоения Программы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка (ФАОП п. 11) 

В содержательном разделе Программы представлены (п. 11. 1): 

а) описание модулей 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 используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

в) 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 субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать 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 (п. 11. 2). 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ОВЗ по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 

разработке которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.). Воспитанник получает 

образование по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ТПМПК). 
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 Описание образовательной деятельности воспитанников с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

 Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 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: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: 

- дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

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

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
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На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- развивающей среды 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя 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 и др. 

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

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагоги создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 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 детей интеллектуальной 

и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно- 

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 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 детей 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: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

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. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 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; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 
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понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность. 

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

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей 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. 

 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 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей 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 детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 
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Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

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

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно- эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

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 детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В  коррекционно- образовательный  процесс вводятся  технические 
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средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

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

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя- логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 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 детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, педагоги 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
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движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- двигательной системы 

детского организма. 

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

• физическая культура; 

• представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

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

специалисты, работающие с детьми. 

В 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 детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

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

досугов и т.п. 

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 
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части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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 детей 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 дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к 

самостоятельному выражению своих 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 детей с ТНР 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

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

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

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

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

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

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

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

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

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания  и обучения детей, оценка результативности форм,  методов,  средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
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- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно- 

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Методы достижения задач воспитания в ходе реализации Программы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

Методы обучения 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

 

Название метода Определение метода 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Практические Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. 
Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Предъявляется информация, организуются действия ребёнка с 

объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение) 

Репродуктивный Предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель) 

Проблемный Представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её 

решения 

Эвристический Проблемная задача делится на части — проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 
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Исследовательский Составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у 

детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, 
потребностях. 

 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

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

- коммуникативной (дидактическийматериал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкальное (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.) 

ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь необходимый для реализации программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе (п. 23.10). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности (п. 23.11). 

При реализации Программы педагоги ДОУ используют различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации программы осуществляется в 

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

Педагогические технологии: 

Технологии на основе деятельностного подхода: 

- технология – метод проектов; 
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- технология самостоятельной исследовательской деятельности детей; 

- технология детского экспериментирования; 

- игровые педагогические технологии; 

- технология организации сюжетно-ролевой игры 

- ЛЕГО – технологии 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

Для эффективной коррекции речевых нарушений и развития личности ребенка 

используется индивидуальный образовательный маршрут, как способ работы с детьми с 

нарушениями речи, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ. 

 

2. 4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

- совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

- совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог ‒ 

равноправные партнеры; 

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 

ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и др.), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности 

и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 
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Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. Игра 

занимает центральное         место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и др. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную,      развивающую,          воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную,  диагностическую, 

психотерапевтическую и др. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДОУ. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

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

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

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

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

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и др.); 

- индивидуальную работус детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др.); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – СанПиН 

1.2.3685-21) в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. В отечественной педагогической науке 
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занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми- путешествиями и др. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и др. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-2. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 

спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

литературные досуги и др.); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

др.; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и/или посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 

и др.; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной̆ деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и др.). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно- развивающую 

среду и др.). 
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Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

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

инициатива); 

- в продуктивной ‒ созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике ‒ как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и др. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры – 

импровизации и музыкальные игры; 

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

развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; 
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- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремление к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

Характерные особенности развития инициативы у детей 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуются использовать ряд 

способов и приемов: 

- Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 
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- У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

- Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

- Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

- Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки письма-схемы, новые таинственные книги и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

 Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам учреждения пространство для выбора форм организации работы с детьми, 

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

возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Педагоги ДОУ использует в работе календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от 

Минпросвещения России. Одной теме следует уделять не менее1 недели. Тема недели 

находит отражение в РППС групп. 

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, помогающий 

помогает педагогу строить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Принцип сезонности учитывается в планировании 

занятий, совместной и самостоятельнойдеятельности детей. Педагоги возрастных групп 

принимают решение самостоятельно об использовании и/или не использовании 

комплекно- тематического планирования в своей работе. 

Для каждой возрастной группы комплексно-тематическое планирование 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
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полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Общее количество занятий в неделю по возрастным группам: 

- для детей старшего возраста логопедических групп - 15 

- для детей подготовительной группы (логопедических групп) - 16 

Длительность занятий соответствует времени, указанному в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г., «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

- в старшей группе (5-6 лет) - не более 25 мин; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) - не более 30 мин. 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. В середине занятий проводятся 

физкультурные минутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики, динамические паузы. 

 

Месяц Неделя Старшая группа Подготовительная группа 

С
ен

тя
б

р
 

ь
 

1 Игрушки Скоро школа 

2 Детский сад Детский сад 

3 Дары осени Дары осени. Путешествие в деревню 

4 Осень. Признаки осени Осень. Признаки осени 

О
к
тя

б
р
ь 1 Деревья Овощи 

2 Огрод Фрукты 

3 Фрукты Насекомые 

4 Лес Птицы 

Н
о
я
б

р
ь
 1 Одежда,обувь Грибы, ягоды 

2 Домашниеживотные,птицы Домашние животные, птицы 

3 Игрушки Дикие животные,птицы 

4 Посуда Одежда, обувь,головные уборы 

Д
ек

аб
р
ь
 1 Зима. Признакизимы Зима. Признакизимы 

2 Домашниеживотные зимой Мебель 

3 Дикие животные зимой Посуда 

4 Новый год Новый год 

Я
н

в
ар

ь 

1 Зима белоснежная в городе и в 

лесу 

Зима белоснежнаяв городе и в лесу 

2 Мебель частимебели Транспорт, виды транспорта, 

профессии натранспорте 
3 Транспорт Профессии, трудовые действия 

4 Профессии натранспорте Труд в селе зимой 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Детский сад профессии и 

трудовые действия 

Инструменты 

2 Ателье Животные жаркихстран 

3 Стройка Комнатныерастения 

4 Наша армия Рыбы 

М
а 

р
т 1 Весна. Признаки весны Весна. Признаки весны. Мамин 

праздник 
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 2 Путешествие в город мастеров. 
Народнаякультура 

Путешествие в город мастеров 
Народная культура 

3 Рыбы Столица родиныМосква 

4 Город Наш город 
А

п
р
ел

ь
 

1 Весенниеработы Знакомство с творчеством С. Я. 
Маршака 

2 Космос Знакомство с   творчеством   К.   И. 
Чуковского 

3 Откуда хлебпришел Знакомство с творчеством С. В. 
Михалкова 

4 Цветы Цветы 

М
ай

 

1 День Победы День Победы 

2 Правила дорожного движения Растения и животные весной 

3 Здравствуй,Безопасноелето! Знакомство с   творчеством   А.   С. 
Пушкина 

4 Лето полевыецветы Скоро в школу 
 

 Комплексно- тематическое планирование лексического цикла в старшей группе (5-6 

лет) 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР рассмотрена в 

таблице № 1 где представлены разделы коррекционной логопедической работы, лексические 

темы по периодам обучения. 

Таблица № 1 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексиче 

ские 

темы 

Формирование 

лексико- 

грамматического строя 

речи 

Формирование 

связной речи 

Формирование 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

1 2 3 4 5 6 

се
н

тя
 

б
р
ь I Диагностический период 

II Диагностический период 
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

1. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

2. Имена сущ. ед. и мн. 

числа с уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

3. Мн. число имён сущ. 

4. Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

5. Подбор определений к 

словам-предметам. 

Согласование прилаг. с 

сущ. в роде и числе. 

6. Первые упражнения в 

образовании 

относительных 

прилагательных. 

Понимание речи. 

Овладение 

навыками 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действий, по 

картине, по 

опорным словам. 

Составление 

предложений из 4 

слов с одним 

определением. 

Формирование 

начал составления 

простого 

описательного 

рассказа через 

простое 

распространённое 

предложение по 

схеме. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

неречевых звуках. 

Знакомство с 

понятием ЗВУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признак 

и осени 

1. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

2. Имена сущ. ед. и мн. 

числа с 

уменьшительными 

суффиксами. 

3. Употребление сущ. в 

форме Р.п. в ед. и мн. 

числе. 

4. Употребление сущ. в 

форме В.п., Тв.п. 

4. Подбор определений к 

словам – предметам. 

5. Согласование 

числительных с сущ. 

5. Упражнения в 

понимании и 

употреблении предлогов 
В, НА, БЕЗ, У. 

Формирование 

простого 

распространенног 

о предложения (с 

однородными 

членами). 

Составление 

описательного 

рассказа «Осень» 

по схеме – плану. 

Формирование 

предложений с 

противительным 

союзом А. 

Знакомство с 
понятием РЕЧЕВОЙ 

ЗВУК. Звук У. 

Звучание, 

артикуляция, 

выделение из потока 

гласных звуков. 

Выделение 
начального 

ударного «У» на слух 

и в произношении (по 
предметным 

картинкам). 

Знакомство с буквой 
«У». Различение 

понятий «звук», 

«буква». 



48 
 

О
к
тя

б
р
ь 

 

 

 

 

 

 
 

I 

 

 

 

 

 

 
Деревья 

осенью 

1. Использование сущ. в 

ед. и мн. ч 

2. Р.п. имён сущ. 

3. Употребление сущ. 

В.п., Тв. п. 

4. Подбор определений к 

словам – предметам. 

5. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида. 

6. Закрепление понятия 

рода сущ. при 

согласовании их с 

числительными ОДИН, 

ОДНА, ДВА, ДВЕ. 

Составление 

описательных 

рассказов – 

загадок по плану. 

Отгадывание 

загадок с 

обоснованием 

своего ответа. 

Знакомство с 
понятием СЛОВО. 

Выделение звука «У» 

на фоне слова самим 

логопедом в 

обучении. Термин 

гласный звук. 

Опознавательные 

признаки гл. звука. 

Условное 

обозначение гласного 

звука фишкой 

красного цвета. 

Условно – 

графическое 
обозначение слова. 

 

 

 

 

 

 
 

II 

 

 

 

 

 

 
Огород. 

Овощи 

1. Образование формы 

сущ. ед. и мн. числа в 

Р.п. с предлогом С. 

2. Согласование прилаг. 

с сущ. в роде и числе. 

3. Образование 

относительных прилаг. 

4. Образование и 

употребление имен сущ. 

в косвенных падежах. 

5. Подбор слов со 

сходным значением 

(синонимов). 

6. Преобразование сущ. в 

И.п. ед. числа во мн. 

число. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

Обучение 

пересказу 

коротких 

рассказов по 

плану. 

Составление 

рассказов - 

описаний. 

Звук А. 
Звучание, 

артикуляция, умение 

выделять из ряда 

гласных звуков, 

обратных слогов и 

слов. 

Термин гласный звук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сад. 

Фрукты 

1. Образование и 

употребление имён сущ. 

ед. и мн. числа с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

2. Практическое 

употребление сущ. в Р.п., 

Т.п. ед. и мн. числа. 

3. Согласование прилаг. 

с сущ. муж. и жен. рода, 

с сущ. мн. числа. 

4. Ознакомление с 

категорией 

завершённости и 

незавершённости 

действия. 

5. Упражнение в 

употреблении предлога 

НА. 

Составление 

простых 

нераспространённ 

ых предложений 

по наблюдениям, 

по картине. 

Распространение 

предложений 

прилагательными. 

Составление 

предложений в 

рассказ по 

картине. 

Составление 

рассказов по 

предложенному 

плану. 

. 

Звук А - У. 

Различение на слух 

звуков А, У в составе 

звукокомплексов и 

слов. Анализ и синтез 

сочетаний из двух - 

трех гласных звуков 

АУ, УА, АУА. 
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IV 

 

 

 

 

 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды 

1. Образование и 

употребление имен 

сущ. в Р. п. мн. числа. 

2. Практическое 

употребление предлога 

В. 

3. Образование 

относительных прилаг., 

согласование прилаг. 

с сущ. 

4. Образование сущ. и 

прилаг. с 

уменьшительными 

суффиксами. 
5. Подбор антонимов. 

Формирование 

умения составлять 

простые 

предложения. 

Усвоение навыка 

составления 

короткого 

описательного 

рассказа. 

Звуки И. 
Выделение и 

определение в словах 

первого гласного 

звука У. Условное 

обозначение гласного 

звука красным цветом 

в начале слова 

/схема/. 

 

 

 

 

 

 
V 

 

 

 

 

 
 

Лес. 

Грибы. 

1. Согласование числит. 

два и пять с сущ.; 

упражнение в 

употреблении формы мн. 

числа имен сущ. в Р.п. 

2. Согласование числит. 

с сущ. в роде и числе в 

И.п. 

3. Образование 

однокоренных слов. 

4. Употребление сущ. в 

форме В.п. 

5. Закрепление навыка 

употребления простых 

предлогов. 

Работа с 
деформированным 

предложением. 

Составление, 

дополнение 

предложения до 3 

– 4 - х слов. 

Анализ 

полученного 

предложения. 

Составление 

рассказа по 

картине по плану. 

Звук О. 
Звучание, 

артикуляция, 

зрительный символ, 

аналоги звучания, 

умение выделять в 

потоке и сочетании 

звуков, в начале слов. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

1. Практическое 

усвоение способов 

словообразования с 

использованием сущ. с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

2. Усвоение притяж. 

местоимений «мой – 

моя» в сочетании с сущ. 

муж. и ж. рода. 

3. Образование сущ. в ед. 

и мн. числе в косвенных 

падежах. 

4. Практическое 

употребление предлогов 

«НА», «В». 

5. Согласование сущ. с 

прилагательными. 

6. Преобразование 

глаголов повелительного 

наклонения 2 лица ед. ч. 

в глаголы 

изъявительного 
наклонения 3 лица ед. ч. 

наст.времени. 

Усвоение навыка 

составления 

короткого 

описательного 

рассказа. 

Разучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

картин, беседа, 

составление плана 

– рассказа. 

Овладение 

навыками 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий: 

им.п. сущ. + 

согласованный 

глагол + 2 

зависимых от 

глагола сущ. в 

косвенных 

падежах. 

Звуки А-У-И-О. 

Подбор слов с 

заданным звуком по 

наглядной опоре. 

Различение на слух 

звуков А, У, И, О в 

начале слов. 

Определение 

последнего гласного 

звука в словах, 

подбор слов с 

заданным первым 

звуком (А, У, И, О). 

Анализ с помощью 

зрительных сим-волов 

звукосочетаний из 3 - 

4х звуков. 

Закрепление понятия 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обувь 

1. Упражнение в 

образовании всех форм 

мн.ч. сущ. 

2. Расширение 

глагольного словаря: 

упражнение в 

использовании 

приставочных глаголов. 

3. Согласование 

числительных два и 

пять с сущ.; упр. в 

употреблении формы мн. 

числа имен сущ. в Р. п. 

4. Образование сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами. 

5. Образование названий 

птенцов. 

6. Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Практическое 

употребление простых 

предлогов в речи. 

 

Описание обуви 

по 

предложенному 

плану. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

по теме. 

Развитие 

логического 

мышления, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, 

заключение 

выводов 

(исключение 

четвёртого 

лишнего с 

обоснованием 

ответа). 

Звуки М. 
Определение 

наличия/ отсутствия 

первого и последнего 

согласного звука в 

словах. Анализ и 

синтез обратных 

слогов. Подбор слов с 

заданным звуком по 

наглядной опоре. 
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

1. Закрепление 

представлений об 

игрушках, их 

назначении, деталях, 

материалах, из которых 

они сделаны. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

2. Употребление сущ. 

мн. числа в форме Р.п. 

3. Образование формы 

мн. числа глаголов. 

4. Образование 

относительных прилаг. 

5. Образование сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами. 

6. Подбор однокоренных 

слов. 

Составление 

рассказов – 

описаний по 

данному плану. 

Пересказ с 

использованием 

картинного плана. 

Звук П. 

Характеристика звука 

с опорой на 

артикуляционные и 

акустические 

признаки. 

Знакомство с 

понятием «согласный 

глухой звук» и 

местонахождением 

звука в конце слов. 

Выделение звука в 

слогах и словах 

(конец слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посуда 

1. Практическое 

усвоение способов 

словообразования с 

использованием сущ. с 

ум. – ласкательными 

суффиксами. 

2. Согласование прилаг. 

с сущ. в роде, числе и 

падеже. 

3. Согласование 

числительных с сущ. 

4. Образование, 

практическое 

употребление сущ. в ед. 

и мн. числе в косвенных 

падежах. 

5. Образование 

относительных прилаг. 

6. Формирование 

предложения из 

нескольких слов в 

последовательности: 

подлежащее + сказуемое 
+ прямое дополнение 

(В,п сущ.). 

Формирование 

предложений с 

противительным 

союзом А. 

Составление 

описательных 

рассказов 

предметах посуды 

и по 

предложенному 

плану. 

Звук Т. 

Характеристика звука 

«т» по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам, анализ 

прямых слогов. 

Выделение звука «т» 

в конце и начале 

слова. 

Закрепление понятий: 

слог, слово, 

предложение. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексиче 

ские 

темы 

Формирование 

лексико- 

грамматического строя 

речи 

Формирование 

связной речи 

Формирование 

навыков языкового 

анализа и синтеза 

1 2 3 4 5 6 
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Д
ек

аб
р
ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 
Зима. 

Зимующ 

ие птицы 

1. Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. 

2. Употребление сущ. с 

суффиксами -онок-, - 

енок-, -ат-, -ят-. 

3. Образование сущ. в 

Р. п. ед. и мн. числа и в 

косвенных падежах. 

4. Подбор антонимов. 

5. Согласование 

числительных с сущ. 

6. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

7. Подбор имен 

прилагательных к имени 

существительному. 

Составление 

рассказов- 

описаний о 

зимующих птицах 

по схеме. 

Подготовка детей 

к рассказыванию 

по картине. 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Звуки К, Кь. 

Понятие мягкий 

согласный. 

Характеристика тв. и 

мяг. согласных по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Определение места 

звука в словах. 

Звуковой анализ 

прямых и обратных 

слогов с 

выкладыванием схем. 

Деление слов на 

слоги, анализ 

предложений с 

составлением схем. 

Знакомство с буквой 

К. 

 

 

 

 

 

 

 
 

II 

 

 

 

 

 

 
Домашн 

ие 

животны 

е зимой 

1. Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. 

2. Подбор однокоренных 

слов. 

3. Образование сущ. с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

4. Подбор имен сущ. к 

глаголам. 

5. Употребление имен 

сущ. ед. и мн. числа в 

косвенных падежах. 

6. Практическое 

употребление в речи 

простых предлогов: на, 

с, под, над, за, в. 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам, 

развитие 

диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине. 

Звук Э. 

Звучание, 

артикуляция, 

зрительный символ, 

умение выделять в 

потоке и сочетании 

звуков, слогах. 

Выделение звука на 

фоне слова. 

Звукослогово 
й анализ 

синтез слов: 

ЭТО, ЭТИ. 
Знакомство с 

буквой Э. 
Деление слов 

на слоги. 

 

 

 

 

 

 
III 

 

 

 

 

 

Дикие 

животны 

е зимой 

1. Актуализация словаря 

по теме. 

2. Образование 

однокоренных слов от 

слова корм. 

3. Образование 

притяжательных прилаг. 

4. Образование гл. и 

закрепление знаний 

детей. 

5. Употребление сущ. ед. 

и мн. числа в косвенных 

падежах. 

6. Согласование 

числительных с суш. 

Составление 

описательных 

рассказов о 

животных по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Звуки Н, Нь. 

Характеристика 

твердых и мягких 

согл. по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Умение выделять в 

потоке звуков, в 

слогах и словах. 

Определение места 

звука в словах. 

Составление звуковых 

схем и их анализ. 

Знакомство с буквой 

Н. 
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IV 

 

 

 

 

 

 

 
Новый 

год 

1. Закрепление 

представлений о 

новогоднем празднике. 

2. Подбор 

прилагательных к сущ., 

согласование прилаг. с 

сущ. в роде и числе. 

3. Образование сущ. и 

прилаг. с 

уменьшительными 

суффиксами. 

4. Образование 

относительных прилаг. 

5. Употребление имен 

существительных в 

различных падежах. 

6. Употребление 

приставочных глаголов. 

Составление 

простых 

предложений. 

Пересказ рассказа 

«Елка». 

Повторение 
гласных 

звуков. 
Совершенств 

ование 
навыков 

звукового 

анализа, 
синтеза и 

чтения слов. 
Совершенств 

ование 
навыка 

анализа 

предложений. 

я
н

в
ар

ь
 

I Каникулы 

 

 

 

 

 
 

II 

 

 

 

 

 
Мебель. 

Части 

мебели 

1. Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. 

2. Образование сложных 

слов. 

3. Образование прилаг. и 

сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами. 

4. Употребление сущ. в 

косвенных падежах. 

5. Закрепление умения 

употреблять предлоги 
движения в, из, от, по, к. 

Придумывание 

предложений с 

заданными 

словами (шкаф, 

стол, стул и т.д.). 

Распространение 

предложений. 

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

Звук Ы. 

Звучание, 

артикуляция, 

зрительный символ, 

умение выделять в 

потоке и сочетании 

звуков, в середине 

слов и конце слов. 

Развитие звукового 

анализа и синтеза. 

Знакомство с буквой 

Ы. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

 

 

 
III 

 

 

 

 

 
 

Транспо 

рт 

1. Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. 

2. Образование сущ. с 

помощью 

уменьшительных 

суффиксов. 

3. Употребление сущ. в 

форме множ. числа 

род.падежа.. 

4. Подбор прилаг. к сущ., 

согласование прилаг. с 

сущ. в роде и числе. 

5. Обогащение 

глагольного словаря. 

Закрепление 

понятия 

предложение, 

составление 

предложений по 

картинкам. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

Звуки Ы - И. 

Различение звуков на 

материале слогов, 

слов и предложений. 

Составление 

предложений с 

предлогом «в», 

выкладывание схем 

предложений с 

предлогами. 

Совершенствование 

навыка чтения. 
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IV 

 

 

 

 

 
 

Професс 

ии на 

транспор 

те 

1. Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. 

2. Образование и 

употребление сущ. с 

суффиксами -онок-, - 

енок-, -ат-, -ят-. 

3. Согласование 

числительных 2 и 5 с 

сущ. 

4. Образование сущ. с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

5. Употребление сущ. ед. 

и мн. числа в род.п. и 
дат. п. 

Рассматривание 

картин и беседа. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

коллективно 

составлен-ному 

плану. 

Звуки Б, Бь. 

Различение твердых и 

мягких согласных по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Определение места 

звуков в словах. 

Звуковой анализ 

слогов и слов с 

выкладыванием 

графич. схемы и 

указанием заданного 

звука на схеме. 

Знакомство с буквой 

Б. 

 

 

 

 

 

 

 
 

V 

 

 

 

 

 

 
Детский 

сад. 

Професс 

ии 

1. Расширение и 

активизация словаря по 

теме. Называние частей 

мебели. 

2. Подбор гл. к именам 

сущ. 

3. Образование имен 

сущ. в форме мн. числа 

род. падежа. 

4. Образование сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами. 

5. Образование 

относительных прилаг. 

6. Подбор к словам слов- 

антонимов. 

7. Подбор однокоренных 

слов. 

Пересказ с 

использованием 

мнемотаблиц. 

Составление 

распространенны 

х предложений с 

предлогами. 

Звуки Б - П. 

Различение звуков по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов. 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 

 

 

 

 

 

 
 

Ателье. 

Професс 

ии 

1. Активизация словаря 

по теме. 

2. Образование сущ. в 

форме Тв., Р., В. и 

предложного падежей. 

3. Образование 

качественных прилаг. 

от имен сущ. (понятие о 

материалах, из которых 

изготовляют предметы 

посуды). 

4. Подбор слов- 

антонимов к именам 

прилаг. и глаголам. 

5. Закрепление навыка 

правильного 

использования 
предлогов в речи. 

Составление 
детьми рассказа 

по картине по 

предложенному 

плану по частям, 

повторение 

рассказа целиком. 

Звуки Д, Дь. 

Знакомство со 

звуками и их 

характеристика с 

опорой на различные 

виды контроля. 

Определение места 

звуков в слове. 

Составление 

предложений с 

заданными словами. 

Звуковой анализ слов. 

Знакомство с буквой 

Д. 

Чтение слогов и слов. 
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II 

 

 

 

 

Стройка. 

Професс 

ии 

1. Активизация, 

расширение и 

обобщение знаний детей 

по теме. 

2. Употребление сущ. в 

форме В.п. 

3. Образование сущ. с 

уменьшительными 

суффиксами. 

4. Образование 

относительных прилаг. 

5. Образование сложных 

слов. 

Развитие 
диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине. 

Звуки Д - Т. 

Различение звуков по 

артикуляци-онным и 

акустическим 

признакам. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов и слов. 

 

 

 

 

 

 

 
III 

 

 

 

 

 

 
 

Наша 

Армия 

1. Расширение и 

активизация словаря по 

теме. Обогащение 

словаря детей сущ., гл., 

прилаг. 

2. Согласование 

числительных с сущ. 

3. Употребление сущ. в 

форме Р.п., Д.п., Твор.п. 

4. Образование сущ. при 

помощи суффиксов 

(военные профессии) 

5. Подбор слов- 

антонимов. 

Составление 

предложений по 

картинкам о 

защитниках 

Родины; 

составление 

предложений с 

парами слов. 

Пересказ рассказа 

по теме. 

Составление 

рассказов о 

военных 

профессиях по 

заранее 

составленному 
плану. 

Звуки Г, Гь. 

Знакомство со 

звуками, 

сравнительная хар-ка. 

Выделение звуков [г] 

- [г,] на фоне слов, 

определение места 

звуков в словах. 

Составление 

предложений с 

предлогом «на» по 

картинкам. 

Выкладывание схем 

предложений с 

предлогом. 

Знакомство с буквой 

Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек. 

Семья 

1. Обогащение словаря 

по темам. Выучить 

название частей тела, 

знать их расположение; 

кем члены семьи 

приходятся друг другу. 

2. Употребление сущ. в 

ед. и мн. числе. 

3. Подбор прилаг. к сущ. 

и согласование этих 

частей речи между 

собой. 

4. Образование сущ. с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

5. Образование и 

употребление притяж. 

прилагательных. 

6. Согласование сущ. с 

числит. 2 и 5. 

1. Учить детей 

отвечать на 

вопросы 

простыми 

распространенны 

ми 

предложениями. 

2. Учить детей 

составлять 

рассказ из 

личного опыта по 

плану. 

Звуки Г - К. 

Различение звуков по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов и слов. 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексиче 

ские 

темы 

Формирование 

лексико- 

грамматического строя 
речи 

Формирование 

связной речи 

Формирование 

навыков языкового 

анализа и синтеза 
М

ар
т 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Прилет 

птиц 

1. Уточнение и 

активизация словаря по 

теме. 

2. Образование 

притяжательных прилаг. 

3. Преобразование имен 

сущ. муж. рода в имена 

сущ. жен. рода. 

4. Изменение глаголов 

по временам. 

Развитие 
диалогической 

речи (беседа по 

картине). 

Составление 

рассказов о весне 

по плану. 

Звуки Х, Хь. 

Различение тв. и мяг. 

согл. по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Выделение звуков [х] 

- [х,] на фоне слов, 

определение места 

звуков в словах. 

Звуковой анализ 

слогов и слов. 

Знакомство с буквой 

Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 

 

 

 

 
Комнатн 

ые 

растения 

1. Уточнение и 

расширение знаний о 

весне и ее признаках. 

2. Образование и 

практическое 

использование в речи 

притяж. и относит. 

прилаг. 

3. Отработка падежных 

окончаний имен сущ. ед. 

и множ. числа. 

4. Образование сущ. 

множ. числа И.п. и Р.п. 

5. Подбор сущ. к прилаг. 

и согласование их в 

роде. 

6. Закрепление навыка 

использования в речи 

предлога без. 

Составление 

простых 

распространенны 

х предложений с 

опорой на 

зрительный образ. 

Составление 

рассказа по 

картине по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Звуки Х - К. 

Различение звуков по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Придумывание 

предложений с 

заданными словами, 

их анализ и 

составление схем. 

Слоговой анализ слов. 

 

 

 

 

 

 
 

III 

 

 

 

 

 

 
 

Рыбы 

1. Уточнение и 

расширение знаний по 

теме. 

2. Употребление имен 

сущ. в Тв. п. 

3. Образование имен 

сущ. мн. числа Р.п. 

4. Образование 

множественного числа 

существительных. 

5. Обогащение 

глагольного словаря. 

Развитие 

диалогической 

речи (по картине). 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Звуки Ф, Фь. 

Различение тв. и мяг. 

согл. по акустическим 

и артикуляционным 

признакам. 

Выделение звуков [ф] 

- [ф,] на фоне слов, 

определение места 

звуков в словах. 

Звуковой анализ 

слогов, слов. 

Знакомство с буквой 

Ф. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов и слов. 
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IV 

 

 

 

 

 
Наш 

город 

1. Пополнение словаря 

по теме. 

2. Образование мн. числа 

существительных. 

3. Употребление имен 

сущ. в Т.п. 

4. Согласование сущ. с 

числительными. 

5. Образование 

относительных прилаг. 

6. Употребление 

глаголов с различными 

приставками. 

Составление 

сложноподчиненн 

ых предложений 

со словами 

потому что. 

Составление 

рассказов о 

городе по заранее 

составленному 

плану. 

Звуки В, Вь. 

Дифференциация 

звуков [в] - [в,]. 

Выделение звуков [в] 

- [в,] на фоне слов, 

определение места 

звуков в словах. 

Звуковой анализ 

слогов и слов. 

Знакомство с буквой 

В. 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 

 

 

 
 

I 

 

 

 

 

 
Весенние 

сельскох 

озяйстве 

нные 

работы 

1. Обогащение словаря 

по теме. 

2. Образование 

качественных прилаг. , 

согласование прилаг. с 

сущ. в роде, числе, 

падеже. 

3. Образование 

относительных прилаг. 

4. Употребление 

существительных в 

форме родительного 

падежа. 

5. Подбор синонимов и 

однокоренных слов. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Пересказ. 

Составление 

рассказа по плану 

и опорным 

картинкам. 

Звуки В - Ф. 

Различение звуков по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Придумывание 

предложений с 

заданными словами, 

их анализ и 

составление схем. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов и слов. 

 

 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 

 

 

 

 
Космос 

1. Расширение 

представлений о 

космосе. 

2. Употребление сущ. в 

форме Р.п 

3. Образование 

притяжательных прилаг. 

4. Согласование 

числительных с 

существительными. 

5. Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 
диалогической 

речи. 

Составление 

рассказов о 

космосе по 

заранее 

составленному 

плану. 

Звуки С, Сь. 

Различение твердых и 

мягких согласных по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

Выделение звуков [с] 

- [с,] на фоне слов, 

определение места 

звуков в словах. 

Деление слов на 

слоги, предложений 

на слова. Звуковой 

анализ и синтез слов, 

состоящих из 3 

звуков. Знакомство с 

буквой С. 

 

 

III 

 
 

Откуда 

хлеб 

пришел 

1. Формирование 
представлений о хлебе; 

расширение, уточнение и 

активизация словаря по 

теме. 

2. Образование 

однокоренных слов. 

Развитие 
диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине по 

коллективно 

Звуки З, Зь. 

Дифференциация 

звуков [з] - [з,]. 

Выделение звуков [з] - 

[з,] на фоне слов, 

определение места 

звуков в словах. 
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   3. Согласование 

числительных с сущ. 

4. Подбор прилаг. к сущ. 

5. Подбор слов- 

антонимов. 

составленному 

плану. 

Анализ слогов, слов и 

предложений. 

Знакомство с буквой 

З. 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

Почта 

1. Расширение и 

уточнение словаря по 

теме. 

2. Образование и 

употребление имен сущ. 

в форме мн.ч. 

3. Употребление сущ. 

мн. числа в Р.п. 

4. Подбор прилаг. к сущ. 

5. Употребление 

простых предлогов. 

Составление 

рассказов- 

описаний. 

Рассказ по 

картине по плану 

с использованием 

опорных 

картинок. 

Звуки С - З. 

Знакомство со 

звуками, 

сравнительная 

характеристика. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов и слов. 

М
ай

 

 

 

 

 

 

 
 

I 

 

 

 

 

 
 

Наша 

страна 

1. Расширение 
представлений о нашей 

стране и её 

достопримечательностях 

Расширение и 

активизация словаря по 

теме. 

2. Образование 

качественных прилаг., 

согласование прилаг. с 

сущ. в роде, числе, 

падеже. 

3. Образование имен 

сущ. мн. числа Р.п 

4. Употребление в речи 

простых предлогов. 

Составление 

рассказов о 

достопримечатель 

ностях Москвы по 

предложенному 

плану. 

Звук Ш. 

Знакомство со звуком 

[ш], характеристика 

по артикуляционным 

и акустическим 

признакам. 

Умение выделять в 

потоке звуков, в 

слогах и словах. 

Звуковой анализ слов. 

Определение места 

звука с слове. 

Знакомство с буквой 

Ш. 

 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 

 

 
 

День 

Победы 

1. Расширение и 

обогащение словаря по 

теме, обогащение 

глагольного словаря. 

2. Подбор синонимов. 

3. Образование сущ. 

суффиксальным 

способом (военные 

профессии). 

4. Согласование 

числительных с сущ. 

5. Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами. 

Развитие 
диалогической 

речи. 

Пересказ по теме. 

Звуки С - Ш. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Звуковой анализ и 

синтез слов. Деление 

слов на слоги, 

составление слоговых 

схем. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов и слов. 

 
 

III 

 
 

Цветы 

1. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме. Расширение 
представлений о 

Развитие 

диалогической 

речи. 

Звук Ж. 

Характеристика звука 

с опорой на 

артикуляционные и 

акустические 
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   полевых и садовых 

цветах. 

2. Подбор прилаг. к сущ., 

согласование прилаг. с 

сущ. 

3. Подбор однокоренных 

слов. 

4. Образование слов – 

антонимов. 

5. Согласование 

числительных с сущ. 

6. Образование сущ. и 

прилаг. с 

уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами. 

Придумывание 

загадок – 

описаний 

о цветах. 

Составление 

детьми рассказа 

по серии 

картинок. 

признаки. Умение 

выделять в потоке 

звуков, в слогах и 

словах. 

Анализ слов и 

предложений. 

Знакомство с буквой 

Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Насеком 

ые 

1. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме. Расширение и 

углубление 

представлений о 

насекомых, 

особенностях их 

внешнего вида и образе 

жизни. 

2. Образование имен 

сущ. мн. числа Р.п. 

3. Преобразование глаг. 

ед. числа в мн. число. 

4. Образование 

качественных прилаг., 

согласование прилаг. с 

сущ. в роде, числе, 

падеже. 

5. Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным союзом 

а. 

6. Употребление 

предлогов при 

составлении 

предложений. 

Развитие 
диалогической 

речи. 

Составление 

рассказов - 

описаний о 

насекомых по 

заранее 

составленному 

плану. 

Пересказ. 

Звуки Ш - Ж. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

Дифференциация 

звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Звуковой анализ и 

синтез слов. 

Деление слов на 

слоги, составление 

слоговых схем. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слогов и слов. 

 

 

 

V 

 

 

 

Лето 

1. Уточнение, 

расширение и 

активизация словаря по 

теме. Закрепление 

представлений о лете и 

его приметах. 

2. Согласование прилаг. 

с суш. 

Развитие 
диалогической 

речи. 

Составление 

рассказа по 

картине «Лето» 

по коллективно 

составленному 

плану. 

Звуки З - Ж. 

Сравнительная 

характеристика 

звуков. 

Различение звуков на 

материале слогов, 

слов и предложений. 

Составление и анализ 

предложений. 
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   3. Образование глаголов 

прошедшего времени. 

4. Образование 

однокоренных слов. 

5. Образование сущ. и 

прилаг. с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

6. Составление 

сложноподчиненных 

предложений со словами 

потому что. 

 Звуковой анализ и 

синтез слов. 

Деление слов на 

слоги, составление 

слоговых схем. 

 

 Комплексно- тематическое планирование лексического цикла в 

подготовительной группе (6-7 лет) 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР рассмотрена в 

таблице № 2 где представлены разделы коррекционной логопедической работы, лексические 

темы по периодам обучения. 

Таблица № 2 

 

Логопедическая работа с детьми 2-3 уровня речевого развития (2-й год обучения) 

Период Темы Развитие 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

Развитие 

связной 

стороны 

речи 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

I Овощи. Расширять Закреплять Закреплять навыки 

Октябрь, Огород лексический запас умение четкого произношения 

ноябрь, Фрукты. Сад в процессе выделять звуков (гласных и 

декабрь Насекомые. изучения новых отличительны согласных), имеющихся 
 Птицы текстов (черепаха, е признаки в речи детей. 
 Грибы, дикобраз, предметов, Формировать умение 
 ягоды изгородь, крыльцо, объектов; дифференцировать на 
 Домашние панцирь, музей, составлять слух и в речи сохранные 
 животные театр, суша, загадки с звуки с опорой на их 
 Дикие занавес, опорой на эти акустические и 
 животные выставка).Активи признаки. артикуляционные 
 Одежда, зировать Совершенство признаки, на наглядно- 
 обувь, словообразователь вать навыки графическую 
 головные ные процессы: сравнения символику. 
 уборы употребление предметов, Корригировать 
 Зима, наименований, объектов; произношение 
 признаки образованных за составление нарушенных звуков 
 зимы счет рассказов- ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 
 Мебель словосложения: описаний [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и 
 Посуда пчеловод, каждого из т. д.). Развивать умение 
 Новый год книголюб, них. Учить дифференцировать 
  белоствольная подбирать звуки по парным 
  береза, слова-рифмы, признакам (гласные — 
  длинноногая — составлять согласные, звонкие — 
  длинноволосая пары, цепочки глухие, твердые — 
  девочка, рифмующихс мягкие, свистящие — 
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  громкоговоритель 
; прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесенности: 

плетеная 

изгородь, 

камышовая, 

черепичная крыша 

и т. д. Учить 

употреблять 

существительные 

с увеличительным 

значением 

(голосище, 

носище, домище). 

Совершенствовать 

навыки подбора и 

употребления в 

речи антонимов — 

глаголов, 

прилагательных, 

существительных 

(вкатить — 

выкатить, 

внести — 

вынести, 

жадность — 

щедрость, 

бледный — 

румяный). 

Объяснять 

значения  слов  с 

опорой  на их 

словообразователь 

ную структуру 

(футболист — 

спортсмен, 

который играет в 

футбол). 

Упражнять  в 

подборе 

синонимов  и 

практическом 

употреблении их в 

речи (скупой, 

жадный, храбрый, 

смелый, 

неряшливый, 

неаккуратный, 

грязнуля).  Учить 

дифференцирован 

но использовать в 

я слов; 
словосочетан 

ий с рифмами. 

Упражнять в 

конструирова 

нии 

предложений 

по опорным 

словам. 

Формировать 

навыки 

составления 

повествовател 

ьного 

рассказа на 

основе 

событий 

заданной 

последователь 

ности. 

Упражнять в 

распростране 

нии 

предложений 

за счет 

введения 

однородных 

членов 

(сказуемых, 

подлежащих, 

дополнений, 

определений). 

Учить 

анализироват 

ь  причинно- 

следственные 

и временные 

связи, 

существующи 

е   между 

частями 

сюжета. 

Закреплять 

навыки 

составления 

рассказа по 

картине (с 

опорой на 

вопросительн 

о-ответный и 

наглядно- 

графические 

планы). 

шипящие   и  т. д.). 

Закреплять 

произношение звуков в 

составе слогов,  слов, 

предложений, текстов. 

Упражнять      в 

произношении 

многосложных слов с 

открытыми      и 

закрытыми слогами, со 

стечением согласных и 

без них. Вводить в 

самостоятельные 

высказывания  детей 

слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать 

правильную ритмико- 

интонационную и 

мелодическую окраску 

речи. 

Подготовка  к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения 

Развивать произвольное 

внимание,     слуховую 

память.    Закреплять 

понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать 

навыки   различения 

звуков:  речевых    и 

неречевых, гласных — 

согласных,  твердых — 

мягких,   звонких — 

глухих, а также звуков, 

отличающихся 

способом  и   местом 

образования     и   т. д. 

Формировать   умение 

выделять    начальный 

гласный звук, стоящий 

под ударением,   из 

состава  слова   (у — 

утка).          Учить 

анализировать звуковой 

ряд,  состоящий   из 

двух — трех — четырех 

гласных звуков. Учить 

осуществлять анализ  и 

синтез обратного слога, 

например: an. 
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  речи простые и 

сложные 

предлоги. Учить 

образовывать 

сравнительную 

степень 

прилагательных 

(добрее,  злее, 

слаще, гуще, 

дальше); сложные 

составные 

прилагательные 

(темно-зеленый, 

ярко-красный). 

Развивать 

понимание и 

объяснять 

переносное 

значение 

выражений: 

широкая душа, 

сгореть со стыда. 

Совершенствовать 

умение 

преобразовывать 

названия 

профессий м. р. в 

профессию  ж. р. 

(воспитатель — 

воспитательница, 

баскетболист — 

баскетболистка). 

Учить детей 

преобразовывать 

одну 

грамматическую 

категорию   в 

другую (танец — 

танцевать — 

танцовщик — 

танцовщица — 

танцующий) 

Продолжать 

учить 

составлять 

рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок; 

заучивать 

потешки, 

стихотворени 

я. 

Совершенство 

вать навыки 

пересказа 

рассказа, 

сказки  с 

опорой на 

картинный, 

вопросный 

планы. 

Формировать 

навыки 

составления 

предложений 

с элементами 

творчества (с 

элементами 

небылиц, 

фантазийным 

и 

фрагментами) 

. Учить 

составлять 

рассказы с 

элементами 

творчества 

(дополняя, 

изменяя 

отдельные 

эпизоды). 

Формировать   умение 

выделять  последний 

согласный звук в слове, 

например: мак. Учить 

выделять    первый 

согласный звук в слове, 

например:        кот. 

Формировать   умение 

выделять гласный звук 

в положении    после 

согласного (в слогах, 

словах).       Учить 

производить анализ и 

синтез прямых слогов, 

например:   са,     па. 

Знакомить с буквами, 

соответствующими 

правильно 

произносимым  звукам 

([а], [о], [у], [ы], [п], [т], 

[к],  [л],      [м] — 

количество изучаемых 

букв  и 

последовательность их 

изучения определяется 

логопедом в 

зависимости   от 

индивидуальных 

особенностей  детей); 

учить анализировать их 

оптико- 

пространственные  и 

графические признаки. 

Учить составлять из 

букв разрезной азбуки 

слоги:  сначала 

обратные, потом — 

прямые.   Учить 

осуществлять 

звукобуквенный анализ 

и синтез  слогов. 

Развивать оптико- 

пространственные 

ориентировки. 

Развивать графо- 

моторные навыки 

II - III 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май 

 

Зима 

Транспорт, 

виды 

транспорта, 

профессии 

Уточнять  и 

расширять 

значения слов (с 

опорой на 

лексические 

темы). 
Активизировать 

Закреплять 

навыки 

выделения 

частей 

рассказа, 

анализа 
причинно- 

Продолжать закреплять 

и автоматизировать 

поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение 

дифференцировать    на 
слух       и       в       речи 
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 на 

транспорте 

Профессии, 

трудовые 

действия 

Труд в селе 

зимой 

Инструмент 

ы 

Животные 

жарких 

стран 

Комнатные 

растения 

Рыбы 

Весна, 

признаки 

весны 

Путешестви 

е в город 

мастеров. 

Народная 

культура 

Столица 

родины 

Москва 

Наш город 

Знакомство 

с 

творчеством 

С.Я. 

Маршака, 

К.И. 

Чуковского, 

С.В. 

Михалкова 

Цветы 

День 

Победы 

Растения, 

животные 

весной 

Школа 

словообразователь 

ные процессы: 

объяснение  и 

употребление 

сложных слов 

(стекловата, 

Белоснежка, 

сладкоежка, 

самокат, 

снегокат); 

объяснение и 

практическое 

употребление в 

речи 

существительных 

с уменьшительно- 

ласкательным и 

увеличительным 

значением 

(кулак — 

кулачок — 

кулачище). 

Закреплять 

употребление 

обобщенных 

понятий на основе 

их тонких 

дифференциаций 

(цветы:  полевые, 

садовые, лесные). 

Совершенствовать 

навык 

употребления в 

самостоятельной 

речи сложных 

предлогов. Учить 

объяснять   и 

практически 

употреблять в речи 

слова    с 

переносным 

значением 

(ангельский 

характер, ежовые 

рукавицы, 

медвежья услуга и 

др.). 

Совершенствовать 

умение подбирать 

синонимы 

(прекрасный, 

красивый, 
замечательный, 

следственных 

и временных 

связей, 

существующи 

х между ними. 

Продолжать 

совершенство 

вать навыки 

распростране 

ния 

предложений 

за счет 

введения в 

них 

однородных 

членов 

предложения. 

Продолжать 

совершенство 

вать навык 

пересказа 

сказок, 

рассказов: с 

распростране 

нием 

предложений; 
•с 

добавлением 

эпизодов; •с 

элементами 

рассуждений; 

с творческим 

введением 

новых частей 

сюжетной 

линии 

(начала, 

кульминации, 

завершения 

сюжета). 

Заучивать 

стихотворени 

я, потешки. 

Совершенство 

вать  навыки 

составления 

рассказов- 

описаний 

(одного 

предмета, 

двух 

предметов в 

сопоставлени 

оппозиционные звуки 

([р] — [л], [с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие 

звуковые 

дифференцировки 

([т] — [т’] — [ч], [ш] — 

[щ],   [т] —   [с] —   [ц], 

[ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать  умение 

анализировать свою 

речь и  речь 

окружающих на 

предмет правильности 

ее фонетического 

оформления. 

Продолжать работу по 

исправлению 

нарушенных  звуков 

([р], [р’], [ч],  [щ]). 

Совершенствовать 

навыки употребления в 

речевом контексте слов 

сложной слоговой 

структуры и 

звуконаполняемости. 

Продолжать работу по 

воспитанию 

правильного  темпа и 

ритма речи, ее богатой 

интонационно- 

мелодической окраски. 

Подготовка   к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения 

Продолжать развивать 

оптико- 

пространственные 

ориентировки. 

Совершенствовать 

графо-моторные 

навыки. Закреплять 

понятия, 

характеризующие 

звуки:  «глухой», 

«звонкий»,   «твердый», 

«мягкий»; введение 

нового понятия 

«ударный гласный 

звук». Закреплять 

изученные ранее буквы, 
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  великолепный). 

Учить употреблять 

эти слова в 

самостоятельной 

речи. 

Закреплять навыки 

согласования 

прилагательных с 

существительным 

и в роде, числе, 

падеже. 

Закреплять навыки 

согласования 

числительных с 

существительным 

и в роде, падеже. 

Продолжать учить 

подбирать 

синонимы и 

употреблять их в 

самостоятельной 

речи (молить — 

просить — 

упрашивать; 

плакать — 

рыдать — 

всхлипывать). 

Совершенствовать 

умение 

преобразовывать 

одни 

грамматические 

формы в другие 

(веселье — 

веселый — 

веселиться — 

веселящийся). 

Продолжать учить 

объяснять  и 

практически 

употреблять в речи 

слова переносного 

значения 

(смотреть сквозь 

розовые  очки, 

собачья 

преданность, 

работать спустя 

рукава, закидать 

шапками). 

и). 

Продолжать 

учить 

составлять 

рассказ по 

картине, 

серии картин. 

Закреплять 

умения 

составлять 

словосочетан 

ия, 

предложения 

с 

рифмующими 

ся словами. 

Совершенство 

вать  навыки 

составления 

развернутого 

рассказа о 

каком-либо 

событии, 

процессе, 

явлении за 

счет 

подробного, 

последователь 

ного описания 

действий, 

поступков, 

его 

составляющи 

х. 

формировать навыки их 

написания. Знакомить с 

буквами, 

обозначающими звуки, 

близкие по артикуляции 

или акустическим 

признакам ([с] — [ш], 

[с] — [з], [п] — [б] и т. 

д.)   Закреплять 

графические и оптико- 

пространственные 

признаки    изученных 

букв,  формировать 

навыки     их 

дифференциации. 

Продолжать 

формировать    навыки 

деления слова на слоги. 

Формировать операции 

звуко-слогового 

анализа и синтеза на 

основе        наглядно- 

графических схем слов 

(например:        вата, 

кот)..Вводить 

изученные   буквы   в 

наглядно-графическую 

схему слова. Обучать 

чтению    слогов,    слов 

аналитико- 

синтетическим 

способом. Формировать 

навыки       написания 

слогов, слов (например: 

лапа).  Знакомить   со 

словами более сложной 

слоговой     структуры 

(шапка, кошка), учить 

их   анализировать, 

выкладывать   из    букв 

разрезной       азбуки, 

читать     и     писать. 

Формировать    навыки 

преобразования слогов, 

слов с помощью замены 

букв, удаления     или 

добавления      буквы 

(му — пу, мушка, пушка, 

кол — укол    и    т. д.). 

Учить      определять 

количество    слов    в 

предложении,         их 
последовательность. 
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    Учить выкладывать из 

букв разрезной азбуки и 

читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык 

беглого, сознательного, 

послогового чтения 

коротких текстов. 
 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

• характер взаимодействия с педагогическим работником; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

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

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 

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 
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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 тему 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. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя - логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; - совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателя. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного 

с детьми логопедом. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

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 в 

организованной образовательной деятельности, 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 с детьми, 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 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно -дидактических 

и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 
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художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции 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, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

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 

эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности - 

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 ТНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в образовательной 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. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»  осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию (воспитатель при отсутствии специалиста). Таким 

образом, целостность Программы  обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе комбинированной направленности ДОУ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально - коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, 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, 
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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. 

В группе комбинированной 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 

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. В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 

личности. 

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. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в 

каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые 

позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

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 комбинированной 

направленности, в методический комплект к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. 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. Полезные для 

родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 
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 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 ДОУ 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 ДОУ и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является 

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

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 
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раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями): 

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

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

3. Программа коррекционной работы обеспечивает (п. 43.1): 

 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

Цели: 

- 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 (п. 43. 2) 

- 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 (п. 43. 3): 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ 

включает (п. 43. 4): 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
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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 (п. 43. 5). 

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) (п. 43. 

6). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются (п. 43. 7): 

- 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, в ДОУ в группах 

комбинированной направленности, планируется: 

- в соответствии с возрастом обучающихся; 

- уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. 

Программа для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, 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 (п. 43. 8). 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи (п. 43. 9) 

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 
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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 (п. 43. 9.1). 

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 (п. 43. 8. 2): 

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 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 (п. 43. 10) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ 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, 



73 
 

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Домашние питомцы». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса (п. 43. 10.1). 

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 (п. 43. 10. 2) 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

 

Обследование связной речи (п. 43. 10.3) 

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 
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прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов (п. 43. 10. 4) 

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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

- первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; - вторая 

схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

- третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; 

- четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР (п. 43. 11) 

 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. 
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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 

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 
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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 

(п. 43. 11. 3): 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум); объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы (п. 43. 11. 

4): 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

«звук», «слог», «слово», «предложение», осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух-, трехсложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 
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звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков 

и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
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потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется (п. 43. 11. 4. 1): 

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

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

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- 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); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- 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. 

- 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/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. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается (п. 43. 11. 4. 2): 

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

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут (п. 43. 11. 4.3): 
- 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 (п. 43. 11. 4. 4): 

- 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. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основные задачи реализации регионального компонента по образовательным областям 

программы Р. М. Литвиновой «Региональная культура как средствопатриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

 

 Образовательная 
область 

Задачи 

1 Социально- 

коммуникативноеразвитие 

- Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений кокружающему миру и 

сверстникам. 

- Использовать знания о Ставропольском крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

народов Ставрополья, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Развивать умение использовать современные 

информационные технологии при общении и 
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  взаимодействии с взрослыми и сверстниками. 

2 Познавательное развитие - Приобщать детей к истории Ставропольского 

края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

- Развивать умения работать с различными 

источниками информации. 

3 Речевое развитие - Развивать  речь, мышление, первичное 
восприятие диалектной речи через знакомство с 
культурой Ставропольского края 

4 Художественно- 
эстетическоеразвитие 

- Приобщать детей к музыкальному творчеству 

Ставропольского края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Ставропольского края. 

- Формировать      практические       умения       по 

приобщению детей к различным народным 

декоративно прикладным видам деятельности. 

5 Физическое развитие Сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы народов Кавказа. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Региональный компонент: 

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, обустройство 
дома; 

- знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о воинах защитниках 
Отечества, героях России; 

- рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), 
знакомство с предметами обихода. 

Развивать у дошкольников: 

- представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках 

зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб,гимн); о знаменитых 
людях своего края; о городах своего края; 

- представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, 
грузины, ногайцы, греки и др.); 

- представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в 
Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее 
изготовлению, добыче и реализации; 

- представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение 
представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте 
проживания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Региональный компонент: 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города. Культурные и природные богатства 

родного края. Родной край как часть России. История зарождения иразвития своего края. 

Родная страна. 
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Россия – родина многих людей и народов. Символика государства.Общественные события 

(праздники, открытия, достижения).Достопримечательные места. Нормы поведения в 

разных общественных местах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания 

между ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения иразвития своего 

края, города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, 

районах своего города; о достопримечательностях родного города: культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб); отружениках родного города; о знаменитых людях своего 

края; о городах своегокрая; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, 

городе, селе; отрадициях своего города. 

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда,минеральные воды 

и пр. (с учетом местных условий). Земля - наш общий дом, человек – часть природы. 

Заповедник. Природные заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. 

Загрязнение окружающей среды. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей 

среды. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействиерастений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. 

Экосистемы. 

Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых 

объектов природы. Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев 

года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природногоявления, 

объекта. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 

нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: 

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой 

природы. 

Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами 
Ставрополья и произведениями детских писателей; 

- познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о 
ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. 
Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева - «Десять добрых тропок», 

«Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская - 

«Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- 

«Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. 

Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», «Золотая 

осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 

«Домбай»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»;Смирнов В.И. – 
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«Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», 

«Золотая осень»; 

- продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края, развивать умение 
узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведенийставропольских писателей 

– Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф. Шубной и 

др.; 

- воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 
Ставропольского края. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Региональный компонент: 

- знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой, 
резьбой, знакомство с творчеством художников России. 

- знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, слушание 

русской народной музыки, песен, колыбельных, русские музыкальные инструменты, 
танцы русского народа. 

Приобщение к искусству 

- продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через 
постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова,Провал, Грот Дианы, 
Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

Музыка 

- продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского края, 
старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), 

«То нетучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднѐвой,музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднѐвой,музыка К. Губина), «Город на холмах» 

(слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», 

«Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», 

«Солдатская песня», «Орлик»; 

- продолжать знакомить дошкольников с песнями 

Ставропольскогокомпозитора И. Пятко:   «Колыбельная», «Едем на   лошадке», 
«Жаворонок», 

«Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчѐлка», 

«Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун- Шубная 

«Есть такие люди – дети» (Региональная культура, сб. №1, стр. 293) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Региональный компонент: 

- развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениямв области 
спорта спортсменов Ставропольского края. 

- продолжать знакомить с традиционными для Ставрополья видами  спорта, 
спортивными  играми  (подвижные казачьи  игры: «Чижик», «В 

круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи). Креативные игры; игры с 

элементами театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», 

«Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу»). 

- воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для 
Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта и 
современным подвижным играм. 

 

Основные задачи реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авторы: Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 



84 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Закрепление и расширение знаний ПДД посредством дидактических, 

сюжетно-ролевых и других игр. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширение представлений о различных видах транспорта, развитие ориентировки в 

окружающем пространстве; привлечение детей к составлению планов, схем участка, 

дороги; формирование интереса к созданию разнообразных зданий и сооружений из 

строительного материала, обучение планированию процесса возведения построек, 

объединенных общей темой (улицы, машины, дома). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи — использование во время занятий художественного слова, рисование 

иллюстраций к рассказам, стихотворениям, развитие монологической речи при описании 

иллюстраций и картин («Транспорт», «Улицы нашего города», «Дети и дорога» и др.), 

просмотр диафильмов, наблюдения на экскурсиях, беседы, разучивание стихов, чтение 

рассказов. Чтение художественной литературы - чтение авторских стихов, загадок, 

сказок,рассказов, помогающих детям запомнить и понять предлагаемый материал. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Побуждение к активному участию в театрализованных представлениях, 

праздниках, развлечениях по теме «Дорожная азбука». Использование детскихработ для 

оформления выставок, конкурсов, интерьера детского сада по теме «Дорожная азбука». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и содержание работы по формированию основ безопасности в старшейгруппе (от 

5 до 6 лет): 

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

- Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек недолжен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

- Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе. 

- Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которыхживут 
дети. 

- Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. 

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

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

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

- Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

- Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Задачи и содержание работы по формированию основ безопасности в 

подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет): 

- Формировать основы экологической культуры. 

- Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, 
с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

- Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 
молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

- Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 
информационно-указательными. 

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожногодвижения. 

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

- Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовымипредметами. 

- Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

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

- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.Закреплять знания 

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

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес,телефон. 

 
ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (п. 29.2) 

1.1.Цель и задачи программы воспитания (п.29.2.1.) 

Общая цель воспитания - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование   ценностного   отношения   к   окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания (п. 29.2.1.2): 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
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совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

 Направления воспитания (п. 29.2.2) 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность,игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, 

выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания 2.Духовно – 

нравственное направление воспитания3.Социальное 

направление воспитания 

4. Познавательное направление воспитания 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
6.Трудовое направление воспитания 

7. Эстетическое направление воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ОП ДО ДОУ. 

Патриотическое направление воспитания (п. 29.2.2.1) 

Цель патриотического направления воспитания - содействоватьформированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры,защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

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

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Духовно-нравственное направление воспитания (п. 29.2.2.2) 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного направления 
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воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания (п. 29.2.2.3) 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенноговоспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальнаяинициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания (п.29.2.2.4) 

Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременнымусловием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так 

как знания наук инезнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания (п. 29.2.2.5) 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания (п. 29.2.2.6) 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводитдетей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания (п.29.2.2.7) 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасномув окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка.Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

 Целевые ориентиры (п. 29. 2.3) 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы неосуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоенияпрограммы 

(п. 29.2.3.2.) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

направление 

Родина, природа Любящий свою  малую родину и  имеющий 

представление о  своей  стране  -  России, 

испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 
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Социальное 

направление 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действияи 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

направление 

Познание Любознательный наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

  коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

зическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое 

направление 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое 

направление 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (п. 29.3) 

 Уклад образовательной организации (п. 29.3.1) 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений,опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
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недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками,родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и 

образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ,учитывает специфику 

и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 

двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со 

взрослыми, а также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для 

восприятия художественной литературы, утреннего и вечернего круга. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. К таким событиям в ДОУ относится церемония 

поднятия Государственного флага и исполнение государственного гимна. Подъем 

Государственного флага Российской Федерации осуществляется в начале каждой недели 

на площадке возле флагштока. В дни государственных праздников в церемонии могут 

принимать участие приглашенные гости. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско- 

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 
социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 
существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организациивоспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 
Ключевые элементы уклада ДОУ: 

- безопасные условия организации воспитательного процесса; 

- принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных ценностей во 

взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и родителями, между детьми, 

включая нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях; 

- атмосфера эмоционального комфорта и благополучия; 

- организация различных видов детской деятельности (организованной, совместной), 

создание условий для самореализации воспитанников в самостоятельной деятельности, 

конкурсном движении; 
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- сложившиеся традиции ДОУ, группы; 

- созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, эстетика и 

дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным мероприятиям; 

- наличие интереса у взрослых и детей (сообщества); 

- участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, социально 

значимых акциях регионального, областного уровня. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности пореализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Смысл деятельности ДОУ в создании условий для всестороннего развития детей их 

успешной социализации. 

Миссия ДОУ заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для созданияусловий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку возможности радостно и 

содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью 

максимальной самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, 

осуществление коррекции речевого развития детей Принципы жизни и воспитания ДОУ 

1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы дошкольного 
образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 
особенностями; 

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 
соответствуют основным положениям возрастной психологии идошкольной педагогики; 

4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - 
поставленные цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процессна основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурныхценностей; 

6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между 
детским садом и начальной школой; 

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей; 

11) реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) используются возможности сетевого взаимодействия с местнымсообществом; 

14) предусматривают создание современной информационно - образовательной 
среды ДОУ; 
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15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 
Программа воспитания ДОУ построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования. 

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона. 

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. 

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения. 

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения. 

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно- этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ. 

Образ ДОУ, её особенности, символика, внешний имидж 

ДОУ – это учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Главная особенность организации деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от 

учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

ДОУ расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и 

торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 244 мест. Общая площадь здания 1960,4 кв. м., из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 725,0 

кв.м. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений. В ДОУ 

функционирует 5 групп общеразвивающей и комбинированной направленности. 

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы: 7.00- 

19.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

ДОУ   имеет   территорию   с   игровым   оборудованием,   зелеными   насаждениями, 

цветниками, огородом, имеется спортивная площадка, экологическая тропа. 

Материально-техническая база на хорошем  уровне, педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный предоставить 
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качественное образование воспитанникам во взаимодействии с законными представителями 

и социумом, имеет положительные отзывы, востребован. 

Родители воспитанников (законные представители) являются активными участниками 

образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в формировании основной 

общеобразовательной программы, принимают участие в организации и проведении 

совместных мероприятий с детьми в ДОУ (утренники, развлечения, физкультурные 

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

коллегиальных органовуправления, предусмотренных уставом ДОУ. 

Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений ДОУ 

для защиты прав своего ребенка. 

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и 

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

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных нареализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной 

кампании (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в 

летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (моя семья, традиции русского народа); 

- иные темы, связанные с миром человека. 

 

 Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОУ 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 
- Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

- Педагогический коллектив ДОУ ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ (кружки по интересам, …). Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

- Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. 

- Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи,организованные в 

ДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 
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исторической и художественной значимостью. 

Воспитывающая среда ДОУ (п. 29. 3. 2) 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательногопроцесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1. «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

2. «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда,направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 
воспитания; 

3. «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания,в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе 

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ДОО в своей работе 

используют разные виды деятельности: 

- игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества; 

- коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные 

потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым; 

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенныйпериод, 

помогает ориентировать в окружающем мире; 

- изобразительная - позволяет  ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие; 

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 
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интересов, закрепляет социальные чувства; 

- проектная - активизирует самостоятельнуюдеятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

- конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступкав 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневнойжизни; 

- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельностьдетей; 

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 

- социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

- экскурсии и целевые прогулки; 

- кружковая работа; 

- музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения; 

- встречи с интересными людьми — носителями культуры. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

- адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы идействовать в 

соответствии с ними); 

- активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. 

Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и припланировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.С целью поддержания 

детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,команде. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, 

организованные педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско- 

взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских игр.Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и 

правил поведения осуществляется во время режимных моментов. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного 

процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностейи готовности, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с учетом современных тенденций 

дошкольного образования. Педагоги ДОУ использует календарь образовательных событий, 
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приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный год от 

Минпросвещения России. 

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ, традицией 

каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в форме 

развивающего диалога. 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

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

правилах и т. д. 

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

В ДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно 

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

поведения винтересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаютсяв дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм иправил пребывания в различных 



97 
 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления 

развития дошкольников (физическое развитие, речевое развитие). Значительное внимание в 

воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

Внешними проявлениями уникальности нашего ДОУ является внешняя атрибутика: 

эмблема ДОУ (логотип «почемучка») - использование логотипа на официальном сайте 

учреждения, бейджики педагогов с логотипом и своими Ф.И.О., использование логотипа на 

информационных стендах в ДОУ, в названии групп. Внешний облик помещений ДОУ 

эстетически привлекателен и соответствует целям образования: каждое групповое 

помещение имеет своёиндивидуальное оформление. 

При реализации Программы коллектив ДОУ принимает во внимание социально- 

исторические события региона, многонациональный состав населения города 

Невинномысска и Ставропольского края, их быт, культуру и традиции, а также 

климатические условия региона. Город находится в Предкавказье: время начала и окончания 

тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, ледоход и т.д.), климат в городе 

умеренно континентальный, характеризуется мягкой зимой и жарким летом. Благодаря 

большому количеству водных ресурсов и мягкому климату, город обладаетживописными 

водоёмами, лесополосами и парками, состав флоры и фауны; длительность светового дня. 

С учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, социальный 

состав семей воспитанников, их национальные особенности. 

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, 

понимания ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям 

группы и детского сада в целом. 

 

Общности (сообщества) ДОУ (п. 29. 3. 3) 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной 

на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональнойдеятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
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стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 
к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться,проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 

 Педагогический совет; 

 Творческая группа; 

 Психолого-педагогический консилиум (ППК). 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общиеценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОУ. Без совместногообсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноценная ответственность родителей и педагогов. 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитаниядошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

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

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

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 
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участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своейспецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьмии его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействияребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направленана создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей идетей 
первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то жевремя не 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 Задачи воспитания в образовательных областях (п. 29. 3.4) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 
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патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания. 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания. 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания. 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение   задач воспитания   в   рамках   образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социальнозначимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решениятрудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значенияобразования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории 

идостижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов Россиинезависимо от 

их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны(флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края,родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществеправила и 

нормы культурного поведения; 
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- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образномязыке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграцииинтеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническими нормами и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 Формы совместной деятельности в образовательной организации (п. 29. 3.5) 

 

Работа с родителями (законными представителями) (п. 29. 3. 5. 1) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 

для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитиииндивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

• объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольниковпосредством 
совместных мероприятий; 

• создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Работа с родителями в ДОУ имеет дифференцированный подход, учитывает социальный 

статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 
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степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, а также желание родителей 

повысить культуру педагогической грамотности семьи. Партнерство семьи и детского сада 

рассматривается нами как многосторонний процесс, предполагающий: 

• непосредственное участие родителей воспитанников и других членов семьи в 
планировании воспитательного процесса и его осуществлении; 

• участие членов семьи в мероприятиях, предусмотренных программой воспитания, 
а также в нерегламентированной детской деятельности в качестве добровольных 
помощников, партнеров; 

• работу родителей со своими собственными детьми в тесном сотрудничестве со 
педагогами дошкольного учреждения; 

• создание условий, обеспечивающих интеллектуальное и личностное развитие 
дошкольников. Родительские комитеты групп, члены 

Управляющего совета участвуют в управлении образовательным учреждением и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

В ДОУ ведется работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Индивидуальное консультирование направлено на координацию 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. Родители регулярно 

получают информацию родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом. Необходимость взаимодействия педагогов с родителями 

традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества 

(патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении ксоциокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Формат взаимодействия с родителями заключается в следующем: родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача 

— воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную 

позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействийна ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого - педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации - 

презентации с использованием ИК - технологий. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различнымвопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания 

и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях, что способствует рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом,предлагают своё решение вопроса. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 
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Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- информационные стенды; 

- консультации, беседы, рекомендации; 

- онлайн-информирование на сайте ДОУ; 

- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.; 

- образовательные проекты; 

- совместные экскурсии; 

- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 

- День открытых дверей; 

- совместные досуги, праздники, концерты и пр.; 

- творческие выставки, вернисажи; 

- конкурсы; 

- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций; 

- благотворительные акции; 

- участие в работе Совета родителей, Совета ДОУ, родительских комитетов. 

Групповые формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания, Советы родителей; 

- консультирование групп родителей по общим темам; 

- анкетирование; 

- оформление информационных стендов; 

- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества; 

- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ; 

- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники; 

- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемныхситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогическойдеятельности; 

- владение родителями практическими умениями и навыками воспитания иобучения 

детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 

выслушают, поймут и помогут. 

В ДОУ ведется работа специалистов и педагогов ДОУ с семьями, имеющими детей– 

инвалидов. Взаимодействие с родителями осуществляется в очной форме. 

Задачей ДОУ в любом направлении, включая и формирование здорового образа жизни, 

является оказание семье педагогической помощи, поиск единых подходов в воспитании 
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ребенка. 

 

 События образовательной организации (п. 29. 3. 5. 2) 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой циклметодической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательнаяситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задачвоспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утреннейвстречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемыепроекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные событияпроектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своейгруппе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 

Программы воспитания являются темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся: День знаний, Осенний праздник, Новый 

год, Летняя спартакиада, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты 

детей. Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые и 

дети принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области. 

В ДОУ создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 

долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 
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воспитательной работы в ДОУ и семье, или краткосрочными. Проекты разнообразны по 

тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый проект ориентирован 

на ценность-доминанту (например, проект 

«Профессии моих родителей» - трудовое направление развития). Презентации проектов 

воспитательной направленности проводятся в утреннее и вечернее время, гибко включаются 

педагогом в различные образовательные ситуации, в игровую и театрализованную 

деятельность детей. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он 

стал захватывающим, запоминающимся событием в жизникаждого ребенка: 

Первое условие — разнообразие форматов. 

Второе условие — участие родителей. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 

творческих дел, интересных и значимых для воспитанников,объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В ДОУ такими являются: 

- социальные и экологические акции; 

- выставки; 

- проекты; 

- спортивные и оздоровительные мероприятия; 

- конкурсы; 

- выставки; 

- творческие мастерские. 

В группах ДОУ ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в формеразвивающего 

общения (развивающего диалога). На утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное  событие), детидоговариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные»   проблемы 

(развивающий диалог) и т.д.Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научитьсяосознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.Прогулка - 

обязательный элемент режима дня. Правильно организованная и продуманная  прогулка 

помогают решать воспитательно - образовательные задачи: 

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонныхизменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между явлениями в природе; 

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его достопримечательностями, 

трудом взрослых, которые озеленяют его улицы,строят красивые дома, асфальтируют 

дороги и т.д.; 

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, 

ловкими, смелыми, выносливыми; 

- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется мышечнаясистема, 

повышается жизненный тонус; 

- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического,трудового и 

эстетического воспитания. 

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня) 

Режимные моменты. Решение воспитательных задач осуществляется при проведении 

режимных моментов. Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и 
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укрепление здоровья детей. Успех воспитательной работы зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно- гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность иразумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Распорядок дня в 

ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию состояния своего 

здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, концентрации и 

релаксации. У каждого режимного момента в ДОУ есть собственные задачи. Некоторые 

моменты являются основными и имеют ведущее значение, а некоторые - переходными, 

связующими. Но в целом все они взаимосвязаны между собой. 

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как 

малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром,часто зависит, как в 

дальнейшем сложится его день. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 

гигиены, формируют гигиенические навыки. 

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного 

рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом; 

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 

Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, 

развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки. 

Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 

Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активнойна отдых, 

который очень полезен для детского организма. 

Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, аккуратности 

при одевании или раздевании, формируют дисциплину. Утренняя и вечерняя прогулка - учат 

наблюдать за природой, окружающим миром, расширяют кругозор, развивают 

пространственное мышление, укрепляют здоровье. 

Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей 

в соответствии с возрастом, а также формированиеуниверсальных учебных действий. 

Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все 

доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуютдруг с другом. 

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 

проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие его 

интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в играх 

дети раскрывают свои положительные иотрицательные качества и педагог получает полную 

возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в отдельности. 

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

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

установленные правила, выполнять требования дисциплины. 

Свободная деятельность. Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него 

требуется: 

- обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она провоцироваларебенка на 

самостоятельные пробы, 

- взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, размышлял, 

обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял свойсобственный опыт и 

содержание, 

- выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме освоить пласт 

культуры, в который был введен взрослым, 

- демонстрировать ценность детского замысла, 

- поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь. 
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 Совместная деятельность в образовательных ситуациях (п. 29. 3. 5. 3) 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоениюООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ОП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в 

образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка 

в ДОУ. 

Педагоги ДОУ используют основные виды организации совместной деятельности, 

воспитательный потенциал. 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического направления воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. Содержание 

деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому направлению воспитаниясвязана со структурой 

самого понятия «патриотизм». 

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

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

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных 

наприобщение детей к российским общенациональным традициям; 

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

вставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственнойдеятельности человека. 
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Социальное направление воспитания 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования вобществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и егозначение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать всемногообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению 

в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

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

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм 

впродуктивных видах деятельности; 

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

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности 

познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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



109 
 

дискуссии и др.). 

Содержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

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

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

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

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность: здоровье. 

Цель физического и оздоровительного направления воспитания: сформированиенавыков 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

- обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение условий для их гармоничного физического и эстетического развития; 

- закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата детей; 

- развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

- формирование у детей элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасностижизнедеятельности. 

Содержание деятельности 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 

развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно- гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОУ. В формировании культурно- гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

Виды и формы деятельности: 

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

игр на территории организации; 

- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в организации; 

- использование здоровьесбергающих технологий; 
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- организация закаливания детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня; 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистотетела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

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

Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд. 

Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду. 

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослыхи труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у 

них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливаетих к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

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

педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрациясобственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользулюдям; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

Эстетическое направление воспитания 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления 

создавать прекрасное. 

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, еевлиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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пониманияпроизведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре роднойстраны и 

других народов; 

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

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себяпрекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитиеэмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовнойсоставляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться к 

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

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все засобой; привести в 

порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включениеих 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей средыи др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественногослова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми поразным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОУ можно отнести (в соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, стр.186 п.29.3.5.3): 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) 

ситуация,составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
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- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотрвидеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

поделок и тому подобное), 

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

спектаклей, выставок; 

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильныйконтакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

 Виды организации 

совместной деятельности в 
образовательных ситуациях 

Воспитательный потенциал 

1 Проект «Россия – Родина 

моя» 

Создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у детей 

чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Занятия с воспитанниками проходят в группах и в 

специальных помещениях детского сада. 

2 Праздники Праздники помогают развитию социально- 

коммуникативных навыков. Праздник – это 

возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми. Праздник в детском саду позволяет 

педагогам оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, насколько быстро 

включается с коллективную деятельность. 

Организуются праздники в форме тематических 

мероприятий (праздник осени, Новый год, 

Международный женский день, День Победы). 

Конкретная форма проведения праздника 

определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ. 

3 Творческие мастерские Творческая мастерская позволяет провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально 

коммуникативное развитие, художественно- 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных 
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  задач. Творческая мастерская способствует 

художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и 

др.). Творческая мастерская создает условия для 

приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Через весь процесс подготовки, организации и 

проведения творческой мастерской педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. 

4 Ситуативная беседа, рассказ, 

советы, вопросы 

Воспитание уважение к человеку, к законам 

человеческого общества, формированием навыка 

культурного поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формируется навык и 

умение слушать, понимать заданный вопрос, совет 
и правильно отвечать на него, строить диалог 

5 Социальное моделирование, 

воспитывающая (проблемная) 

ситуация, составление рассказов 

из личного опыта 

Формирование коммуникативных навыков, 

воспитание ответственности за свои действия и 

поведение; уважение к различиям между людьми, 

формирование основ речевой культуры, развитие 

умения слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

6 Чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, 

сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть 

Формирование коммуникативных навыков, основ 

речевой культуры, развитие умения слушать и 

слышать собеседника, воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в 

искусстве, развитие у детей желания и умения 

выступать перед публикой. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает    его    духовный    мир,    способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 
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  вид детей и взрослых содействуют воспитанию 
художественного вкуса. 

7 Рассматривание и обсуждение Формирование коммуникативных навыков, основ 
 картин и книжных речевой культуры, воспитание любви к 
 иллюстраций, просмотр прекрасному в окружающей обстановке, в 
 видеороликов, презентаций, искусстве, развитие у детей желания и умения 
 мультфильмов выступать перед публикой. Эстетическое 
  воспитание через обогащение чувственного опыта и 
  развитие эмоциональной сферы личности влияет на 
  становление нравственной и духовной 
  составляющих внутреннего мира ребенка. 
  Искусство делает   ребенка   отзывчивее,   добрее, 
  обогащает его духовный мир, способствует 
  воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
  удобная обстановка способствует воспитанию 
  художественного вкуса. 

8 Демонстрация собственной Формирование коммуникативных навыков, 
 нравственной позиции воспитание социальных чувств и навыков: 
 педагогом, личный пример способности к   сопереживанию,   общительности, 
 педагога, приучение к дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 
 вежливому общению, правила, активной личностной позиции. Создание 
 поощрение (одобрение, условий для возникновения у ребенка 
 тактильный контакт,   похвала, нравственного, социально значимого поступка, 
 поощряющий взгляд) приобретения ребенком опыта милосердия и заботы 
  и пр. 

 

 Организация предметно-пространственной среды (п. 29. 3.6) 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (ФОП ДО стр.187) 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. Предметно- пространственная среда (далее – РППС 

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

оформление помещений; оборудование; игрушки. РППС отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. Среда экологична, 

природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности, 

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и 

сохранены в среде. 
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся средадошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, 

играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 

требованиями Основной образовательной программы дошкольного образования и ФГОС 

ДО. В пределах пространства игровых помещений каждой возрастной группы имеются 

центры двигательной активности, которые стимулируют физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждают к подвижным играм. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, групповых 

помещений, музыкально-физкультурного зала, лестничных пролётови т.п.) периодически 

обновляются: 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работдетей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.) размещаются на общесадовских и групповых стендах; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных 

и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы полок 

свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать их для чтения; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей кактивному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, холла; 

- совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастами т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории и экологической тропинки ДОУ 

(высадка культурных растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, 

декоративное оформление отведенных для детских проектов мест, уборкатерритории). 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 
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- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук,колонки 

и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно- 

ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками Программы, 

в дошкольном учреждении созданы необходимые материально – технические ресурсы. 

К средствам обучения и воспитания Федеральный закон № 273-ФЗ относит 

«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, в 

том числе музыкальные; учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно- 

телекоммуникационные сети, аппаратно - программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности». 

В методической работе ДОУ используются информационные технологии, цифровые 

образовательные ресурсы и средства: 

- используется Internet с целью информационного и научно-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ в обычном и дистанционном режиме и 

знакомства с опытом работы педагогов города и страны; 

- разрабатываются материалы для обучающих видео; 

- оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с 

использованием программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при разработке 

планов, различного вида методических мероприятий для педагогов, консультаций для 

родителей. 

- мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм 

работы с педагогами; 

- создан сайт, который постоянно обновляется и пополняется; 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущийучебный год. 

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим 

требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует ростовым 

показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для раздевания, ячейка для 

полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. РППС всех помещений 

достаточно насыщена,выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, социализации и коррекции 

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

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает 

организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и 

укреплению здоровьядошкольников. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя – логопеда, музей, а также сопутствующиепомещения (медицинского назначения, 
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пищеблока, прачечной) и служебно- бытовые помещения для персонала. 

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует 

требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 

программы (стр.187, 29.3.6.): 

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ: 
информационные стенды с символикой РФ, Ставропольского края, города 
Невинномысска; 

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ: 

- географические карты, глобус, макеты достопримечательностей города, книги,альбомы 

по ознакомлению с народностями России, лэпбук «Моя Россия», коллекция мини-кукол 

в национальных костюмах, предметы быта; центр 

«Краеведения и патриотизма» в каждой группе. 

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 
безопасность: 

- географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, глобус, 

энциклопедии, детская художественная литература, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы ипр. макет проезжей 

части, макет светофора, дорожных знаков, настольно- дидактические игры, пособия, фото 

проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно 

– ролевым играм оформлены «Центр безопасности», «Центр природы». 

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности: 

- игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с необходимыми предметами- 

заместителями, виды театра, элементы для драматизации, театрализованных игр, ряженья, 

различные виды конструктора: напольный (мягкие модули) и настольный (деревянный, 

магнитный, модульный, пластмассовый, металлический и пр.). 

5) игровые центры с необходимым материалом по основным направлениям развития. 
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей: 

- материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, настольно-печатные игры,открытки, 

иллюстрации, фото. 

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

- предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные 

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», 

коллекции ткани, бумаги, камней, дидактические игры поэкологическому воспитанию и 

пр. 

- игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, 

конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 

различной тематики, демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические 

игры, пазлы, часы различные. 

- схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на плоскости, в 

тетради. 

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

- картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых 
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действий, сервировки стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое 

пособие «Профессии», «Орудия труда». 

- правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в природе, 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр. 

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

- музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 

выполнения основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных 

игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски,включая народные 

игры, игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных игр. 

9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения вкультуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

- подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны игры, наглядные 

пособия для ознакомления с культурой и бытом народов северного Кавказа, России, 

образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, 

альбомы, игрушки с различнымиросписями. 

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста 

и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

№ Центры активности в группах 

1 Центр строительства 

2 Центр для сюжетно – ролевых игр 

3 Уголок для театрализованных игр 

4 Центр (уголок) музыки 

5 Центр изобразительного искусства 

6 Центр мелкой моторики /младший дошкольный возраст/ 

7 Центр конструирования 

8 Выставка (детского рисунка, детского творчества) 

9 Центр обучения ПДД 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма (старший дошкольный возраст) 

12 Место для отдыха и уединения 

13 Литературный центр (книжный уголок) 

14 Зона настольно – печатных игр 

15 Центр природы 

16 Центр для активного отдыха (спортивный уголок) 

17 Место для группового сбора 

18 Место для проведения групповых занятий 

19 Центр гражданско – патриотического воспитания 

 

 Социальное партнерство (п. 29. 3.7) 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

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

мероприятия и т. п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий иакций 
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воспитательной направленности; 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении акций воспитательной 

направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

ДОУ находится в 101 микрорайоне г. Невинномысска. В рамках доступности находятся 

центры дополнительного образования, парк Победы - что является положительным 

фактором поликультурного воспитания детей и взаимодействияс различными структурами в 

сфере образования и что, в свою очередь, определяет специфику выбираемых форм 

реализации Программы воспитания ДОУ, спектр потенциальных и реальных социальных 

партнеров в рамках сетевой формы реализации Программы. 

Особенности воспитательно - значимого взаимодействия ссоциальными партнерами 

ДОУ. Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров совместной 

деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, 

в сфере интеллектуального, художественно- эстетического развития дошкольников. 

Планы взаимодействия ДОУ с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет деловое, практическое и научно - 

консультативное сотрудничество с различными организациями. 

 

Социальный партнер Результаты сотрудничества 

Родители воспитанников 
(законные представители) 

Родители и педагоги являются равноправными и 

заинтересованными социальными партнерами по 
реализации Основной образовательной программы 
дошкольного образования, Программы воспитания. 

Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

Нормативно-правовое  обеспечение, 

комплектование групп и содействие в развитии ДОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно – инспекционная 

деятельность. 

МБОУ СОШ № 8 

имени Героя 
Советского союза 
Т.Н.Подгорного  

 г. Невинномысска 

МБОУ Гимназия №9 
г.Невинномысска 

В течение учебного года дети имеют возможность 
познакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня дезадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с 

детским садом позволяет вносить своевременные 

коррективы в программу подготовки детей к 

школьному обучению. 
Совместные родительские собрания детского сада и 

школы. 
Наиболее интересные формы работы: 
взаимопосещения уроков и занятий, экскурсии, 
совместные праздники и развлечения. 
Создание комплекса непрерывного 
образования,  осуществление преемственности в 
обучении и воспитании детей 
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Библиотека филиал №9 

Невинномысск, 

Адрес г.Невинномысск 

Садовая ул., 8 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

“Центральная 

городская библиотека” 

города Невинномысска 

(МБУ ЦГБ) 

Адрес г.Невинномысск, ул.  

Бульвар Мира, 16 А 

С целью формирования у детей нравственно- 

этических норм, развития познавательных процессов, 

творческого мышления, фантазии и воображения 

старших дошкольников, согласно плану совместных 

мероприятий работниками библиотеки и педагогами 

ДОУ проводим с детьми старших и подготовительных 

групп цикл тематических занятий. Сотрудники 

библиотеки организовывают совместные мероприятия 

с детьми в форме интерактивныхзанятий с 

просмотром театральных постановок, сказок, 

мультфильмов. 

В ДОУ ежемесячно работает библиотека-передвижка. 

Дети и сотрудники имеют возможность познакомиться 

с книжными новинками, взять напрокат 

понравившуюся литературу. 

МБУ ДО «Дворец детского 
творчества» города 
Невинномысска 
Структурное 
подразделение 
«Станция юных 
натуралистов» СЮН 
Адрес улица Революционная, 
9 

Участие педагогов, детей и родителей 
(законных представителей) в акциях, конкурсах, 

проектах экологической направленности. 

ГБУЗ СК «Городская 
детскаябольница» — 
Детская поликлиника 

Диспансеризация детей специалистами поликлиники. 

Консультации со специалистами. Своевременное 

выявление отклонений в состоянии здоровья 

ребенка,ведущих к появлению проблем в его 

обучении ивоспитании. 

Объединить усилия сотрудников, родителей и 

медицинского учреждения для эффективной 

организации профилактики и оздоровительной работы. 
ТПМПК 
города Невинномысска 

Интеграция деятельности всех участников 
образовательных отношений. 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. Совместная работа позволяетопределить 

посильную для ребенка нагрузку (двигательную, 

эмоциональную, интеллектуальную), своевременно 

направить ребенка в специализированное 

образовательное учреждение. 
Выбор образовательной программы. Диагностика 
речевого и психического развития детей, выдача 
заключений 

МБУ «СКК «Олимп» 

Адрес ул. бульвар Мира, 27 
Деятельность в рамках спортивной инновационной 

площадки, совместные спортивные мероприятия. 

Создание наиболее благоприятных условий для 

воспитания у детей дошкольного возраста интереса к 

спорту (в частности, к зимним видам спорта), 
здоровому образу жизни. 

«Невинномысский историко 
– краеведческий музей» г. 
Невинномысск, 
Адрес ул. Гагарина, 43-б. 

Обогащение познавательной сферы  детей. 
Воспитание  патриотических чувств 
дошкольников. Обогащение социально- 
эмоциональной сферы детей. 

https://yandex.ru/maps/11064/nevinnomissk/house/sadovaya_ulitsa_8/YEgYfwVlTUwAQFpufXp1dH1mYQ==/
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Детская музыкальная школа 
№1 МБУ ДО ДМШ № 1 
г. Невинномысск 
Адрес ул. Дунаевского 11 

Формирование у детей музыкальных способностей. 
Обеспечивать эффективное развитие, воспитание и 
обучение дошкольников в реализации направления по 
художественно-эстетической образовательной области 
дошкольного образования. Овладение каждым 
ребенком базовыми образовательными, гражданскими, 
культурнымизнаниями и ценностями. 
Организация музыкальных концертов. 
Помощь в организации и подготовке консультаций, 
проведении бесед с сотрудниками, детьми и 
родителями. 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования «Детский 
технопарк «Кванториум» в 
городе Невинномысске 
АНО ДО «Кванториум» 
города 
Невинномысска 
Адрес ул. Белово, 4 

Совместная организационно – педагогическая 
деятельность. 
Совместные мероприятия (согласно плану). 

МБУК «ГДК им. Горького» 
Адрес ул. Менделеева, 25 

Участие детей в акциях, проектах. 
Участие в практических и тематических 
мероприятиях. 

Пост №1  

Штаб юнармейского движения 
Адрес ул. Бульвар 
Мира, 17а 

Совместная организационно – педагогическая 
деятельность. 
Совместные мероприятия (согласно плану). 
Совместная деятельность направлена на воспитание 
патриотизма, целеустремлённости, бережного 
отношения к природе, имуществу, духовным 
ценностям, развитие интереса к здоровому образу 
жизни, профессиональных навыков в различных 
областях человеческой деятельности 

 

Работая в таких условиях, коллектив ДОУ создаёт возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанноена него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 Кадровое обеспечение (п. 29. 4. 1) 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

https://2gis.ru/nevinnomyssk/geo/19000196618789883
https://2gis.ru/nevinnomyssk/geo/19000196618789883
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приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чембольше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогическогопроцесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - 

создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса 

и создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования 

активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка 

хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 
тому или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится 

на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 
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разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение 

к природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 
• управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

• создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

• формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

• организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

• регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

• контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ); 

• стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 
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Старший 

воспитатель 

• проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

• планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

уч. год; 

• информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

• наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

• организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

• участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.; 

• организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 
• создание необходимой для осуществления воспитательной 

 

 деятельности инфраструктуры. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

• обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

• формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

• организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни; 

• внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

• организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитателя 

• совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

• участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
 

 

У педагогических работников, реализующих программу воспитания, сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации воспитания 

обучающихся, соответствующей специфике дошкольного возраста. Педагог ДОУ для своих 

воспитанников является референтной личностью, т.е. человеком, чьи личностные свойства, 

суждения и поступки значимы для окружающих, служат образцом для подражания, 

выступает как источник норм и правил поведения, суждений и поступков для своих 

воспитанников. 

 

 Нормативно-методическое обеспечение (п. 29. 4. 2) 

Перечень    локальных правовых   документов        ДОУ: 

- Основная общеобразовательная программа образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №51 
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«Радость» с   приоритетным   осуществлением   социально-личностного   направления   

развития воспитанников» города Невинномысска (ООП - ОП ДО ДОУ) 

- Годовой план работы МБДОУ № 51 г. Невинномысска 

- Устав МБДОУ № 51 г. Невинномысска; 

- Календарный учебный график; 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

Рабочая программа воспитания ДОУ разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменением, внесенным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 

регистрационный N 53776).; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерациина период до 2024 года». 

- Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

- Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2. 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. № 1028 

«Об Утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями). 

 
Для реализации программы воспитания ДОУ используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институт воспитания.рф. (ссылка https://институтвоспитания.рф/) 

 Требования к условиям работы с особыми категориями детей (п. 29.4.3) 

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

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей (п. 29.4. 3. 1). 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 
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категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей (п. 29.4.3.2.): 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 
ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

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

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 
особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, 
но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитанияребенка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

ДОУ функционирует в типовом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий и автотрассы. Интерьер и оборудование 

ДОУ соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13, требованиям пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных образовательных учреждений, определенным действующим законодательством 

Российской Федерации. В ДОУ проводится работа по укреплению материально-технической 

базы и созданию медико-психологических условий пребывания детей в ДОУ. 

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, оформлены клумбы, 

цветники и огород, растут деревья и кустарники. Для каждой группы на территории ДОУ 

имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с выделенным местом для игр 

и двигательной активности детей. На территории и в помещениях ДОУ реализуются 

образовательно-воспитательные, физкультурно-оздоровительные, трудовые, коммунально- 

хозяйственные, бытовые и рекреационные процессы жизнедеятельности участников 

образовательных отношений. Поэтому данное пространство должно удовлетворять трем 

главным социально- психологическим требованиям: 

- обеспечивать условия для развития индивида; 
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- обеспечивать его социальные контакты; 

- создавать условия для здоровьесбережения, уединения, отдыха. 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ 

- русском. 

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально- 

культурные, демографические, климатические и др.) Город Невинномысск расположен в 

Предкавказье, на Ставропольской возвышенности по берегам реки Кубань при впадении в неё 

реки Большой Зеленчук. Через город проходят Северо-Кавказская железная дорога, а также 

федеральная автотрасса «Кавказ». А также город находится в часовой доступности двух 

международных аэропортов. 

Этнический состав воспитанников ДОУ: основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы. 

Национально-культурный компонент обеспечивает: 

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

деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и 

предметов; 

- становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, 

самоанализу и освоению культурных образцов; 

- приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая 

образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметно- 

информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно- 

ориентационной составляющей образованности; 

- компетентностный подход, направленный на формирование у ребенка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать 

внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние 

ресурсы для достижения поставленной цели; 

- яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности края. Основными чертами климата являются: относительно тёплая зима и 

сухое жаркое лето. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период - образовательный (учебный год): сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах образовательной деятельности с детьми; 

- летний период - оздоровительный: июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность, в группах 

старшего дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 физкультурное занятие на 

улице. 
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В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива; 

-сложившиеся традиции в организации. 

На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с учетом 

результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а 

также педагогов и микросоциума) осуществлен подбор нескольких образовательных 

программ различной направленности из числа парциальных и программ, отвечающих 

требованиям всех участников образовательных отношений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 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 ТНР в образовательное пространство. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка 

с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы на воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

 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 
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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 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. 

 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована в соответствии с требованиями СанПиНа, требованием ФГОС ДО к 

построению развивающей среды и задачами Программы. 

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учитывается: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

С учетом возможности реализации Программы в различных организационных моделях и 

формах РППС соответствует: 

-требованиям ФГОС ДО; 

- Программе ДОУ; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

-возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

- требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает возможность реализации различных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой; коммуникативной; познавательно-исследовательской; 

двигательной; продуктивной и т.д. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
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детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО ПРРС является содержательно-насыщенной, 

трансформированной, полифункциональной, доступной, безопасной. 

1. Содержательно-насыщенной – включает 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 всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2. Трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3. Полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4. Доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5. Безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

ПРРС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

группах, музыкальном зале, кабинете учителя-логопеда имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

 
 Описание материально-технического обеспечения Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию 

и содержанию; 

• естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

• водоснабжению и канализации; 

• организации питания; 

• медицинскому обеспечению; 

• приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

• организации режима дня; организации физического воспитания; 

• личной гигиене персонала; 
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3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ТНР, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР ДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащен полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ТНР и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

• оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

• административные помещения, методический кабинет; 

• помещение для занятий специалистов; 

• помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

• оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

 
 

№ 

п/п 

 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Приёмная: 

- шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками или фотографиями 

детей), скамейки; 

- информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления) для родителей воспитанников; 

- постоянно обновляющаяся выставка работ детей; 

- уголок по правилам дорожного движения и 

противопожарной безопасности; 

- стенды. 

Групповая: 

- детские столы, стулья; 

- стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 

- игровая мебель, игрушки; 

- дидактические игры и пособия, настольные игры (лото, 

домино, наборы картинок) различные сюжетные игровые 
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  наборы и игрушки для развития детей в разных видах 

деятельности; 

- книги; магнитофон, музыкальный центр, 

аудиовизуальные средства; 

- ширма, маркеры игрового пространства, 

- картины, плакаты. 

- созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей (в том числе «уголки уединения»). 

Кабинет педагога - психолога: 

- шкафы для пособий, столы, стулья; дидактические 

пособия. 

2 Физическое 

развитие 

Групповая: 
- оборудование для осуществления 

традиционного закаливания (массажные коврики, 

массажные мячики, рельефные тропы, и др.). 

- спортивный инвентарь; 

- настольные игры, дидактические игры; 

- магнитофон. 

Спортивная площадка на участке: 

- созданы условия для физического 

развития детей (игровое оборудование). 

Физкультурный зал: 
- необходимое оборудование; спортивный инвентарь. 

3 Речевое развитие Групповая: 
- детские столы, стулья; 

- стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 

- игровая мебель, игрушки; 

- наборы картин и настольно-печатные игры по развитию 

речи; 

-магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства; 

- ширма, маркеры игрового пространства; 
- картины, плакаты. 

4 Познавательное 

развитие 

Групповая: 
- детские столы, стулья; 

- стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 

- игровая мебель, игрушки; 

- дидактические пособия, настольные игры (шахматы, 

шашки, др.); 

- демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме; 

- материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (средний и мелкий по 

величине раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные 

стаканы, др.); 

- материал для развития пространственных 

представлений (условные ориентиры (стойки, конусы, ленты, 

флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.); 

- материал для развития временных представлений 

(календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом); 

- материалы и приборы для демонстрации (глобусы, 

карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно- 

печатные игры, магниты, очки, лупы и др.); 
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  - уголки для детского экспериментирования (в том числе 

для игр с водой и с песком, светотенью и др.); 

- подборки книг и открыток, комплекты репродукций, 

игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, 

бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества; 

- имеются образцы предметов народного быта (прялки, 

веретено и др.); 

- образцы национальных костюмов, куклы в 

национальных костюмах; 

- художественная литература (сказки и легенды народов 

мира); 

- настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие 

с правилами дорожного движения; 

- средства для патриотического воспитания: 

государственная символика, карта России, репродукции 

картин, подборка литературы и др. 

-магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства; 

- ширма, маркеры игрового пространства, картины, 

плакаты. 

5 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Групповая: 
- детские столы, стулья; 

- стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 

- игровая мебель; 

- музыкальные игрушки; 

- музыкальные дидактические игры и пособия (в том 

числе альбомы, открытки, слайды и др.); 

- настольные игры, книги; 

-магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства; 

- ширма, маркеры игрового пространства; 

- мольберт; 

- картины, плакаты, гравюры; 

- материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал, др.); 

- музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др); 

- мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы; 

- конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей); 

- мозаики, танграммы, разрезные картинки; 
- бросовый и природный материал для художественного 

конструирования; 

- виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.); 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и пр.); 

- атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их 

изготовления; 
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  - создана музыкальная среда (музыка сопровождает 

занятия, режимные моменты, звучит колыбельная при 

укладывании спать, др.); 

- наглядные пособия, иллюстративный материал для 

развития экологической культуры (альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры и пр.); 

- уголки озеленения (комнатные растения). 

На участке: 

- созданы условия для выращивания и ухода за 

растениями (цветники, и пр.). 

Музыкальный зал: 

- детские и взрослые стулья; 

- музыкальные инструменты (пианино); 

- микрофоны; 

- магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные 

средства; 

- световые эффекты; 
- дидактические игры. 

 
№ Наименование Психолого-педагогическое 

назначение 

Оснащение 

1 Кабинет педагога- 

психолога и 

учителя логопеда 

- Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

- Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

-Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями и 

сотрудниками МБДОУ по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

- Создание благоприятного психо – 

эмоционального климата для детей, 

сотрудников МБДОУ и родителей. 

- Компьютер 
- Пособия для занятий 

- Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

- Игрушки, муляжи 

- Песочный стол 

2 Методический 

кабинет 

- Методическая библиотека для 

педагогов 

- Семинары, консультации 

- Круглые столы 

- Педагогические часы 

- Педагогические советы 

- Повышение профессионального 

уровня педагогов 

- Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста 

-Библиотека 

педагогической и 

методической литературы 

-Библиотека 

периодических изданий 

-Пособия для занятий 

-Опыт работы педагогов 

-Материалы 

консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

-Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

-Иллюстративный 

материал 

-Изделия народных 

промыслов 
-Игрушки, муляжи 
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   -Компьютер 
-Ноутбук 

-Мультимедиа проектор 
-Информационные стенды 

3 Музыкально – 

физкультурный 

зал 

- Утренняя гимнастика под музыку 
- Праздники, физкультурные, 

музыкальные досуги, НОД, 

индивидуальная работа 

- Музыкотерапия 

- Развитие  музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

- Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных 

инструментах 

- Подгрупповая и индивидуальная 

работа 

- Развитие творческих способностей 

детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

- Консультационная работа по 

вопросам физического, 

музыкального воспитания для 

родителей 

-Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

-Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

-Музыкальный центр 

-Пианино 

-Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей 

-Подборка аудио кассет с 

музыкальными 

произведениями 

-Различные виды театров 

-Ширма для кукольного 

театра 

-Детские и взрослые 

костюмы 

-Детские стулья 

-Интерактивная доска 

-Мультимедиа проектор 

-Спортивное 

оборудование  для 

прыжков, метания, 

лазания 

Мягкие спортивные 

модули 

4 Медицинский 

кабинет 

-Осмотр детей 

-Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

- Профилактическая – 

оздоровительная работа с детьми 

-Медицинская 

документация 

-Медицинское 

оборудование 

- Кушетка детская 

5 Групповые 

помещения 

-Центр сюжетно – ролевой игры; 
-Центр грамотности, куда 

включаются книжный уголок и все 

игры, и оборудование для развития 

речи; 

-Центр науки, куда входит уголок 

природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и 

материалами; 

-Центр строительно- 

конструктивных игр; 

-Центр искусства, где размещаются 

материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, 

-Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

-Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

-Географический глобус 

-Географическая карта 

мира 

-Муляжи овощей и 

фруктов 
-Календарь погоды 
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  материалы и оборудование для 

детской изобразительной 

деятельности. 

-Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, 

обитателей  морей, 

рептилий 

-Магнитофон, 

аудиозаписи 

-Детская мебель для 

практической 

деятельности 

-Книжный уголок 

-Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

-Игровая мебель. Маркеры 

и атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

-Природный уголок 
-Конструкторы различных 

видов 

-Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

-Развивающие игры по 

математике, логике 

-Различные виды театров 

-Физкультурное 

оборудование    для 

гимнастики после сна: 

ребристая  дорожка, 

массажные коврики   и 

мячи, резиновые кольца и 

кубики. 
 

Оснащение оборудованием ДОУ для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности соответствует содержанию ФОП ДО п.32.4. стр. 194. 

РППС создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности. 

 

 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы ДОУ 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп, а также перечень рекомендованных 

для семейного просмотра анимационных произведений соответствует пунктам 

организационного раздела п.33.1-33.4 ФОП ДО 

Перечень художественной литературы для разных возрастных групп п. 33.1 ФОП ДО 
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Перечень музыкальных произведений п.33.2 ФОП ДО 

Перечень произведений изобразительного искусства п.33.3 ФОП ДО 

Перечень анимационных произведений п.33.4. ФОП ДО 

 
 Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. 

ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОУ. 

 

 Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлен с учётом требований СанПиН 12.3685-21, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, однако неизменными остаются время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и сп 2.4.3648-20. 
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Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 12.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 ос и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), 

составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятий для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

25 минут 
30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

75 минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не 

менее 

Все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий, для гимнастики, 

не менее 

Все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не менее 4 – 7 лет 2, 5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее Для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

Все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее До 7 лет 10 минут 

 
В летнее время распорядок дня рассчитан на то, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, чтобы летом они могли 

хорошо отдохнуть и оздоровиться. 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребенка 

в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

12 часов Завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин 

 

Режим дня на холодный период года 
 

Режимные моменты 
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 Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 

Подготовите 

льная к 

школе 

группа 

с 6 до 7 лет 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

Речевая гимнастика 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Игры, самостоятельная деятельность   

Занятия 09.00 – 10.00 09.00 –10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке 

10.00 – 12.00 10.50-12.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Постепенный подъём, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры. 

15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Занятия 15.30 – 15.55 - 

Игры, совместная и самостоятельная дея - сть 15.55 – 16.40 15.30 – 16.40 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.30 17.00 – 18.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей, уход домой 

18.40 – 19.00 18.50 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Режимные моменты  

Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 

Подготовите 

льная к 

школе 

группа 

с 6 до 7 лет 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 08.00 – 08.10 

Речевая гимнастика 08.10 – 08.20 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40 08.20 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 

Игры, самостоятельная деятельность - - 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры. Самостоятельная 
деятельность детей на прогулке 

09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 
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Возращение с прогулки, водные процедуры, 
игры, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 
дневной сон 

12.40 – 15.10 12.40 – 15.10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Игры,совместная и самостоятельная дея - сть 15.30 – 16.40 15.30 – 16.40 

Вечерний круг 16.30 – 16.40 16.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 – 18.30 17.00 – 18.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей, уход домой 

18.40 – 19.00 18.50 – 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования (п. 35.21): 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

Режим двигательной активности 

 
 Виды занятий  

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ф
и

зк
у
л

 

ь
ту

р
н

ы
е 

а) в помещении 2 раза 

в неделю20–25 

2 раза 

в неделю25-30 

б) на улице 1 раз в неделю20–25 1 раз в неделю25-30 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
р
аб

о
та

 в
 а) утренняя Ежедневно Ежедневно 

гимнастика 8–10 10–12 

б) подвижные и Ежедневно Ежедневно 

спортивные 2 раза 2 раза 

упражнения на вечером) вечером) 

прогулке 25–30 30–40 

в) закаливающие Ежедневно Ежедневно 

процедуры и 15-20 15-20 

гимнастика   
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после сна 
 
 

 в) 

физкультминутки 

(в 

середине 

статического 

занятия) 

1–3 

ежедневно в 

содержании 

занятий 

1–3 

ежедневно в 

содержании  занятий 

г) динамические 

паузы 

Ежедневно 

между занятиями 

10 

Ежедневно 

между занятиями 

10 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц25–30 

1 раз 

в месяц40 

б) 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и 

спортивноигров 

ого 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

б)самостоятельна 

я физическая 

активность в 

помещении 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

в) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно Ежедневно 

 
 Календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 

(п. 36.4. раздел IV ФОП ДО) 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Февраль: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
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8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 4 октября: 

День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

ДОУ 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Буре Р.   С.   Социально-нравственное воспитание дошкольников 
(3–7 лет)-М.:Мозаика-Синтез, 2018 г. 

2 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет)- М.:Мозаика- 
Синтез, 2017 г. 

3 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет) - 
М.:Мозаика-Синтез, 2018 г. 

4 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет) 
М.:Мозаика-Синтез, 2017 г. 

5 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками (4–7 лет) -М.: 
Мозаика-Синтез, 2020 г. 

6 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.- М.: Мозаика- 
Синтез, 2019 г. 

7 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) -М.: Мозаика- 
Синтез, 2017 г. 

8 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)- 
М.:Мозаика- Синтез, 2017 г. 

9 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 
(6–7 лет) М.: Мозаика- Синтез, 2017 г. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5–6 лет). 

2 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

3 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 
группа (5–6 лет). 

4 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

5 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

6 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

7 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

8 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5– 
6 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.; Мозаика – 
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 Синтез, 2018. –144с.; цв.вкл. 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. Мозаика – Синтез, 
2022г. 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.; 
Мозаика – Синтез, 2015. – 122с.; цв.вкл. 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 
3–7 лет. 

2 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

3 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная  к 
школе группа (6–7 лет). 

4 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
3–7 лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

5 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
5–6 лет. 

6 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–
7 лет. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

1 Хрестоматии 

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

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

2 Дидактические материалы 

Наглядно-дидактические пособия по физическому воспитанию 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

«Расскажите детям об Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Наглядно-дидактические пособия по социально-коммуникативному развитию 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Наглядно-дидактические пособия по развитию речи 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Слово образование»; «Ударение». 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет. 

Раздаточный материал. 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». Плакаты: «Алфавит». 
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 Наглядно-дидактические пособия по самообслуживанию, самостоятельности, 

трудовому воспитанию 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2– 

3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия по познавательному развитию 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы   по   картинкам»:   «В   деревне»;   «Кем   быть?»;   «Мой   дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Ознакомление с миром 

природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Наглядно-дидактические пособия по художественно-эстетическому развитию 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная  игрушка»; 

«Хохлома».   Плакаты: «Гжель.   Изделия.   Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись». 
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3 Электронные образовательные ресурсы 

Речевое развитие 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Познавательное развитие 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Наглядно- 

дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 
 

В Программе предусматривается специальное оснащение и оборудование для 

организации образовательного процесса с детьми с ТНР и детьми-инвалидами. 

В предусмотрено использование образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания МБДОУ 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Методическая 

литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организацииобразовательной работы 

 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для реализации части 

программы, формируемой участниками образовательного процесса: 

 

Образовательная 

область 

Список методических и наглядно - дидактических пособий 

Познавательное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. - Спб.: «Детство- 

Пресс», 2009 

«Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений по обучению 

детей основам безопасного поведения на улице.. - Калининград, 

1995 

«Как обеспечить безопасность докшкольников». Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста. 

Книга для воспитателей детского сада. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: Просвещение, 1998 

«Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста» / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. 

Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2005 



148 
 

 «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для 

среднего и старшего дошкольного возраста. Книга для 

дошкольников, воспитателей детского сада и родителей / К.Ю. 
Белая, В.Н. Зимонина и др. - М. Просвещение, 1998 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Список литературы по региональному компоненту. 

Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь. 1997. 350с. 

Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры 

Ставрополья. С. 1993. 4.Гниловский В.Г. Занимательное 

краеведение. Ставропольское книжное издательство. 1974.-350с. 

Дьяконова Н., Дьяконов Д. Родное Ставрополье. М. 2006. 

Кабузан В. Население Северного Кавказа в 18 –19 веках. СПб., 

1996. с.- 6,189,205. 

9Литвинова Р.М., Зеленская В.А. Коммуникативная 

культура руководителя образовательного учреждения.   С. 

2007. с.-101 –131. 

Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и 

Ставропольского края. С. СКИПКРО. с.-66-80. 

Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. С. 2010.-390с.сб-к1. 

Литвинова Р.М. Интерактивные формы работы с кадрами. 

С.2008.-220с. 13.Литвинова Р.М. Казаки на Ставрполье. С. 2009.- 

220с. 

Литвинова Р.М., Пащенко А.Т. Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы. С. 2010.-250с.(с 

видеоприложением). 

Пути мира на Северном Кавказе; независимый экспертный 

доклад /под редакцией В.А. Тишкова. М. 1999г./. 

Юбилейный путеводитель. - Ставрополь. М. Изд-во «Россы». 

2005. с.-346. 
 

 

В группах оборудованы и оформлены центры «Безопасность», оснащение которого 

соответствует с возрастными особенностями детей: 

-познавательно–агитационные материалы (плакаты «Пожарная безопасность», «Что мы 

едим», «Режим дня», «Витамины в нашей жизни», «Строение человека», 

«Антитеррористическая безопасность», «Правила ПДД», «Дорожные знаки», «Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды» и т.д.); 

-подборка литературы (А. Дорохон «Подземный переход», В. Семернин «Запрещается 

разрешается», С. Михалков «Велосипедист», С. Михалков «Скверная история», С. Маршак 

«Милиционер», К. Чуковский «Небылица», стихотворения С. Михалкова «Шагая 

осторожно», Сегал и Ильина «Машины на нашей улице», «Приключения друзей на дороге», 

«Про правила дорожного движения», Л. Н. Толстой «Пожарные собаки», Рассказы, загадки 

про героические профессии и т.д.); 

-подборка иллюстрационного материала (иллюстрации к литературным произведениям 

различных авторов, картинки, иллюстрации про жизнь солдат, пограничников, врачей, 

спасателей); 

-атрибуты к сюжетным играм (машинки, макет дороги, строительный материал, набор 

инструментов, гладильная доска, утюги, набор «Парикмахер», игровой набор «Доктор», 

игровой набор «Кухня» и т. д); 

-информационный уголок для родителей для родителей (собран материал, включающий набор 

агитационных и предупредительных листовок, буклетов, памяток по соблюдению правил 

безопасного поведения в окружающем мире, консультации, папки-ширмы); 
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-подборка дидактических игр («Подбери знак», «Регулировщики», «Лабиринты», «Внимание 

на дороге»); 

-подборка обучающих мультфильмов («Дорожная азбука», «Приключения Зая и Чика», 

«Козлята и волк», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Пожар», и др.) 

 

Региональный компонент в содержании развивающей предметно-пространственной 

среды: 

- Герб Края/Города/России 

- Комплект тематических папок и альбомов с демонстрационными картинами 

(Искусство, Животные, Растения, Природа края и города) 

- Комплект тематических пособий для патриотического воспитания (наглядно- 

демонстрационный и дидактический материал о природе и истории родного края) 

-фотографии с достопримечательностями города, края 

- Образцы русских костюмов 

- Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно-прикладного искусства 

- Предметы русского быта 

- Детская художественной литературы 

Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников для 

дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый 

туман», «Ехал дождик на коне», «Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука», «Кавказец», «Битва на р. Валерик», «Дорога в 

Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. – «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 

«Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на 

водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», 

«Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний 

закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая 

осень», «Лес». 

 

Экономика для малышей 

«Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» Руководитель проекта директор 

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Волгоградский социально-педагогический колледж», заслуженный учитель РФ 

Бирин 
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