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I. Целевой раздел. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушениями речи (далее – АОП) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении -детский 

сад №389 (далее – ДОО), адаптированное для обучения детей с тяжелым 

нарушением речи (далее – ТНР) с учетом особенностей психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей детей с ТНР. АОП обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ребенка. 

АОП разработана психолого-медико-педагогическим консилиумом МАДОУ 

-детский сад №389 с учетом положений следующих нормативных документов: 

 Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 

21.01.2019 г. № 31, приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2022 г. № 955 

(далее – ФГОС ДО); 

 Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022 (далее – федеральная программа); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 28.09.2020, 

вступили в силу 01.01.2021); 

 Устав МАДОУ -детский сад № 389; 

АОП разрабатывается в соответствии с ФГОС ДО и Федеральной программой. 

АОП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

АОП содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми, имеющие тяжелые нарушения речи. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую работу и 

работу по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

АОП предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков 

речевого развития, а также профилактику вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 



4  

Структура АОП состоит из 4 разделов – трех основных (целевой, 

содержательный, организационный) и одного дополнительного. В каждом из 

основных разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения ФГОС ДО1. В 

дополнительном разделе Программы отражается текст ее краткой презентации2. 

Обязательная часть АОП соответствует Федеральной программе и оформляется 

со ссылкой на нее. 

АОП адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися ДОО, а также родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних детей (далее – воспитанники, дети, ребенок). 

АОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации 

ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

В АОП отражены содержание обучения и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательного процесса, 

учитывающие возраст детей и их образовательные маршруты, а также участие 

родителей (законных представителей) в реализации АОП. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

отобранные с учетом образовательных потребностей, интересов детей, членов их 

семей, педагогов МАДОУ- детский сад № 389, а также с учетом специфики условий 

осуществления образовательного процесса. 

АОП предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации через включение в 

разнообразные виды детской деятельности на условиях поддержки детской 

инициативы. 

Методические пособия. Согласно пункта 2.11.2. ФГОС ДО, «содержательный 

раздел Программы должен включать описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.» Поэтому, в соответствии с 

ФГОС ДО, для каждой образовательной области, даны перечни пособий, 

способствующих реализации соответствующего раздела АОП. 

В статье 47, параграф 3, пункт 4 Закона об образовании педагогическим 

работникам дается «право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 

иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании». 
 

 

1 п.2.11. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155, с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 31, приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2022 г. № 955 
2 п. 2.13. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155, с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 31, приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2022 г. № 955 
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С целью реализации этого права, в АОП дается широкий перечень пособий, что 

создает педагогам возможность выбора – в каждой группе педагоги, реализующие 

АОП, могут выбрать из предложенного перечня методические и иные пособия с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников их группы, 

специфики их образовательных потребностей и интересов, а также в зависимости от 

своих предпочтений. 
Основные понятия и сокращения, используемые в АОП 

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

принимающие участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а 

также педагогические работники, реализующие образовательную программу ДО. 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную 

деятельность, – образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение 

или индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми. 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

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

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию детей и (или) организации образовательной 

деятельности1. 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ППК – Психолого-педагогический консилиум. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

РФ – Российская Федерация. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

ТНР – тяжелые нарушения речи 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ЧБД – часто болеющие дети. 

ЭСО – Электронные средства обучения. 
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I. Целевой раздел Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи 

Целевой раздел АОП включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Программы и описание подходов к педагогической 

диагностике достижений планируемых результатов. Целевой раздел включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

а) Цели и задачи реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

п.п. 10.1-10.2. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Целью адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи является: 

 обеспечить условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

 содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствовать реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивать 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.

 обеспечить всестороннее и гармоничное развитие личности детей в различных 
видах общения и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для 
детей с тяжелыми нарушениями речи;

 обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты.

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 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 
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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 детей 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 детей с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

б) Принципы и подходы к формированию Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

п. 10.3 Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Программа направлена на обучение и воспитание детей в возрасте до 7 лет, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с различными субъектами образовательных отношений, базируется 

на следующих психолого-педагогических принципах, отражающих самоценность 

дошкольного возраста: 
Принципы ФГОС ДО Принципы Федеральной программы 

 полноценное проживание ребѐнком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 поддержка разнообразия детства. 

 сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии 
человека. 

 содействие и сотрудничество детей и 

родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, 

принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников 
(далее вместе – взрослые); 

 содействие и сотрудничество детей и 

педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. 

 построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования; 

 признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности; 

 личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей. 
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 сотрудничество ДОО с семьей;  сотрудничество ДОО с семьей. 

 приобщение детей  к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 

 позитивная социализация ребенка. 

 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 возрастная адекватность образования. 

Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания 

и методов дошкольного образования в 

соответствии  с  возрастными  особенностями 
детей. 

 учѐт этнокультурной ситуации развития 
детей. 

 

 формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП: 
п. 10.3.3. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей: Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования детей 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 детей 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 детей 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 детей с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения  целей  Программы:  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные 
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ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп детей, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

в) Значимые для разработки и реализации Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду 

определяются возрастными и индивидуальными характеристиками воспитанников, 

национально-культурными, демографическими, климатическими особенностями, 

образовательной политикой в области дошкольного образования города 

Екатеринбурга. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети, родители 

(законные представители), педагоги. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, в том 

числе с тяжелыми нарушениями речи 

Программа ориентирована на детей с 1,5 до 7 лет. 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как 

этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и 

динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя качественно особые, 

специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная ситуация 

развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; основные 

психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, 

сознания, личности. Психологический возраст может не совпадать с 

хронологическим и один психологический возраст по своей продолжительности не 

равен другому. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 

лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы  

комплектуются по одновозрастному принципу. 

В структуре ДОО 2 группы компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста: 

 1группа для детей от 4 до 5 лет – средняя группа; 

 1 группа для детей от 5 до 6 лет – старшая группа; 

Контингент воспитанников ДОУ распределен по возрастным группам. Все группы 

сформированы по одновозрастному принципу.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 
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степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием 

речи окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной 

речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 

разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням 

развития речи. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
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трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

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

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 

за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
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Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 
Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа 

включает: 

 организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

 организацию координационного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, воспитателей, медицинских работников, родителей; 

 организацию дифференцированной образовательной траектории в зависимости 

от уровня и вида нарушения речи; 

 здоровьесберегающий режим; 

 педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно- 

развивающей работы. 

Региональные, этнокультурные, социальные особенности осуществления 

образовательной деятельности 

Население Среднего Урала многонациональное. Исторически сложившиеся 

народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши. 

Этнический состав воспитанников группы составляют русскоязычные семьи. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях сельской 

местности. 

Свердловская область – средняя полоса России. Природно-климатические 

условия Среднего Урала сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и 

осенний периоды. Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое 

жаркое лето. Характерна резкая изменчивость погодных условий, хорошо 

выраженные сезоны года. 

Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Уменьшение светового дня зимой до 7 часов. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. 

Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты 

при разработке и реализации образовательной программы: 

 создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 

произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через 

образовательные области «Социально-личностное развитие», «Физическое 

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

эстетическое развитие». Содержание дошкольного образования в детском саду 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников детского сада. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, 

культурой, представителями или носителями которой являются участники 

образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному 
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творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов и т.д.); 

включение в образовательный процесс мероприятий, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. Продолжительность прогулки определяется 

в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 150 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

перед уходом детей домой. В условиях холодной уральской зимы, когда световой 

день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к 

минимуму. график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) составляется определенный 

режим дня и режим образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август) 

 ознакомление детей с природным миром родного края 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
п. 10.4.3. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения АОП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению дошкольного образования. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации 

их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 

ребенка в освоении АОП и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу 

Реализация образовательных целей и задач АОП направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка 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 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 
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педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 
оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
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помощью педагогического работника и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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 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 детей; 

 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 
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привычек). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

п. 10.5. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Федеральной 

программы в дошкольном образовании детей с ОВЗ, направлено в первую очередь 

на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

АОП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения АОП. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития воспитанников с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями воспитанников с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников; 

 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 детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

АОП строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

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

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры АОП должны 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ОВЗ; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами АОП оценка качества 
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образовательной деятельности: 

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) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: 

 разнообразия вариантов развития детей с ОВЗ в дошкольном детстве; 
 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно- 

реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

4) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне ДОО, учредителя, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 

в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП дошкольного образования детей с 

ОВЗ на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений.  

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 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 ДОО; 

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

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

АОП решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества АОП; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием детей с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

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

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации АОП. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, 
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его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации АОП в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей, а также педагогов МАДОУ - детский сад № 389 и ориентирована на 

специфику условий, которые отражены в значимых характеристиках, и 

сложившиеся традиции ДОО. 

Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет обогащение содержания образовательных областей с учетом 

социального заказа родителей воспитанников, возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и способностей современных детей в различных видах 

деятельности на основе парциальных программ и методических пособий. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

определены следующие направления, цели и задачи образовательной деятельности. 

1. Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала. 

Направление представлено парциальной образовательной программой 

дошкольного образования «СамоЦвет» (Толстикова О.В., Трофимова О.А. Дягилева 

Н.В., Закревская О.В. и др. парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет». Дошкольный возраст. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019. – 460 с.) (далее – парциальная программа «СамоЦвет»). 
Основной целью является воспитание любви к малой Родине, родному краю 

осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Обогащение содержания образования с учетом национально-культурных 

традиций Свердловской области, которое включено в каждый содержательный 

модуль образовательной деятельности Программы и реализуется в группах 
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младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Особенности социокультурных условий Свердловской области (трудовая слава 

края, многонациональность, традиции и обычаи, ремесла, особенности культурной 

жизни и искусства и др.) определяют целевые ориентиры образовательной 

деятельности в данном направлении. 

Цели образовательной деятельности: 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

2.  Учет этнокультурной ситуации развития детей 

Образовательные задачи: 

 формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

 воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

 развивать у детей  интерес к родному городу: к улицам, районам, 
достопримечательностям: культурных  учреждениях, промышленных  центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

 развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 
малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

 содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

 развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) 

красивым. 

 познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей 

своего города. 

 развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 

крае. 

 развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

 воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к 

носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории. 

 развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

 воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов. 

 развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их. 

 развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 
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 способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения 

в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

 обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и 

эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной 

и духовной культуры. 

 развивать способность к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми разных этносов. 

 воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей 

и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и 

других особенностей культуры. 

2. Реализация (обогащение) содержания образования с учетом особенностей детей 

с ОВЗ 

Особые образовательные потребности у детей с ОВЗ обусловлены 

закономерностями нарушенного развития: трудностями взаимодействия с 

окружающей средой, прежде всего, с окружающими людьми, нарушениями 

развития личности; меньшей скоростью приема и переработки сенсорной 

информации; меньшим объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в 

памяти; недостатками словесного опосредствования; недостатками развития 

произвольных движений (отставание, замедленность, трудности координации); 

замедленным темпом психического развития в целом; повышенной утомляемостью, 

высокой истощаемостью. 

В АОП, к числу образовательных потребностей, наиболее характерных для всех 

категорий детей с проблемным развитием отнесены следующие: 

 потребность в использовании педагогом таких образовательных технологий и 

методов воспитания и обучения, которые способствовали бы не только успешному 

выполнению образовательных задач, но и создавали условия для накопления 

ребенком социального опыта и развития навыков общения, эмоциональной сферы, 

коррекции негативных особенностей в развитии личности, познавательной 

деятельности; 

 потребность в формировании и развитии познавательной мотивации, 

положительного отношения к учению, самостоятельности в познавательной и 

других видах детских деятельностей; 

 потребность в обеспечении замедленного темпа познавательной деятельности, 

когда новая информация предоставляется в виде небольших фрагментов, 

выполнению работы с которыми (изучение, анализ, запоминание, преобразование, 

практическое использование) способствует дозированная помощь педагога 

(пошаговый контроль, инструкции, предъявление образца, совместное выполнение и 

др.); 

 потребность в уменьшении, по сравнению с обычными детьми, ин- 

теллектуальной, эмоциональной и физической нагрузки в образовательном 

процессе; 

 потребность в обеспечении более длительного, непрерывного и комплексного 

контролирующего сопровождения педагогом процесса познавательной 

деятельности; 
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 потребность в такой организации образовательного процесса, в которой 

обеспечивается полноценное и щадящее участие всех сохранных сенсорных систем 

ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа и направлена на создание условий: 

 формирования у детей общей культуры, развития физических, ин- 

теллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок 

учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия с использованием адекватных возрасту и 

физическому и(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказания им квалифицированной помощи 

и поддержки в освоении АОП; 

 освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АОП, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

 совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей и специалистов (учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на следующих 

принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

ребенка и разработку соответствующих мер психолого-педагогического 

воздействия, взаимодействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви- 

дуализации)направлен на формирование социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных отношений 

(включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность); 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует от специалистов (воспитатель, учитель-логопед, 

социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог и др.) комплексного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную форму детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Родители являются 

полноправными участниками коррекционно-развивающего процесса. Им 

предоставляется вся информация о том, какое медицинское, психологическое и 

педагогическое воздействие оказывается на ребѐнка в образовательной организации; 

 принцип динамического развития образовательной модели ДОО. Модель 
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образовательной организации может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов и др. 

Педагогическая диагностика результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена 

на изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

При реализации АОП проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка индивидуального развития детей проводится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики достижения планируемых 

результатов – оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

их дальнейшего планирования. 

В ДОО оценка индивидуального развития детей осуществляется во всех 

возрастных группах по следующим направлениям развития и образования детей (в 

соответствии с ФГОС ДО): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика предполагает непрерывный процесс наблюдения, 

учет критериев и показателей. 

Цели и задачи педагогической диагностики 
Цель педагогической диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка. 

Задачи: 

1. проведение анализа изменений в развитии воспитанников; 

2. планирование образовательной деятельности в ДОО на основе результатов 

диагностики. 

На основании этой информации разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики 

 Диагностика проводится в ДОО регулярно в течение года, 2 раза в год 

(сентябрь и май) подводятся итоги обеспечения индивидуализации образования 
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каждого ребенка. 

Для вновь поступивших детей проводится стартовая диагностика на начальном 

этапе освоения ребенком АОП. При проведении педагогической диагностики на 

начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. 

Сроки стартовой диагностики зависят от времени поступления ребенка в ДОО. 

Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность. 

Обязательно подводятся общие итоги диагностики, на основе которых планируется 

дальнейшая образовательная работа. 

Промежуточная диагностика проводится в январе (3 неделя), для того чтобы 

скорректировать планы индивидуальной работы с детьми по всем разделам АОП. 

В конце учебного года (3 неделя мая) воспитатели сначала проводят итоговую 

диагностику, а потом сравнительный анализ результатов. Обработанные и 

интерпретированные результаты являются основой конструирования 

образовательной деятельности на новый учебный год. Сравнение результатов 

промежуточной и итоговой диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. 

Проводят педагогическую диагностику педагогические работники ДОО. Для 

объективной оценки индивидуального развития детей проводится беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

Методы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за 

поведением ребенка в естественных условиях, в разных видах деятельности, 

специфичных для детей раннего и дошкольного возраста и разных ситуациях (в 

режимных процессах, на прогулке и в группе, в совместной и самостоятельной 

деятельности и др.). 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 
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форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребѐнка (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). 

Диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность детей, планирует индивидуальную работу с 

ребенком, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Способы и формы регистрации результатов педагогической диагностики 

АОП предусмотрена система педагогической оценки индивидуального 

развития детей, основанная на методе регулярного наблюдения за ребенком. Данные 

о результатах индивидуальной оценки заносятся в карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы, результаты которого могут использованы только для 

выстраивания индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Формой 

фиксации результатов наблюдения является Индивидуальная карта развития 

ребенка. 

Ведение индивидуальных карт развития ребенка осуществляется учителем- 

логопедом на каждого воспитанника на электронном и/или бумажном носителях. 

Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной 

педагогической диагностики отражается на специальном листе выводов и 

рекомендаций в индивидуальной карте развития 2 раза в год (сентябрь, май). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются следующий инструментарий: 

 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом 

 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. 

 

II. Содержательный раздел Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Содержательный раздел представляет содержание АОП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Содержательный раздел АОП включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел АОП включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 
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эстетическое, физическое развитие). 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

В содержательном разделе представлены описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации АОП; особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской 

инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей; 

содержание коррекционной работы. 

В содержательный раздел АОП входит Рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе; программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

При разработке АОП использовались образовательные модули по 

образовательным областям на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, представленные в 

Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (авт. Нищева 

Н.В.)3(далее – комплексная программа) 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
п. 32. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 п. 11.1. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных 

игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно- 

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

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

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и детей в процессе овладения всеми 

образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с 

ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
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тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать поло-ролевое воспитание. 
Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 

детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. 
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Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 

домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом 

и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр 

во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. 

Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове 

рабочее место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 

комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных 

снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 
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«Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Основное содержание образовательной деятельности 

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 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 

игра; 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 
Образовательную деятельность в рамках области «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечение 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 
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активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно- 

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

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

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники 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 образовательной 

организации. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) детей, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

от 5 лет до 6 лет 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
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Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. 

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 
Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. 

Развивать  эмоции,  воспитывать  гуманные  чувства  к  окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 
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Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. 

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

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

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

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 

с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. 

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

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

от 6 лет до 7 лет 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 
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любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 
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ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

Решение совокупных 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 уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

 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 
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ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности детей узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у детей словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и 

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

моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления детей, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, 
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зрение, слух, вкус, обоняние)  осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных 

в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически- 

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и 

память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. 
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения – это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях 

их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. 
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Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. Формировать 

представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного 

и двигательного анализаторов. 

Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются 

по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником 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: 

конструирование; 
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развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

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. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес детей к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

от 5 лет до 6 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

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

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

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЦЕЛОСТНОЙ  КАРТИНЫ  МИРА.  ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 
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Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. 

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

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

что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, 

короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 
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Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. 

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

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

суток и их очередности. 

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

от 6 лет до 7 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

предметы. 

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

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

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

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. 

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

на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 
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Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. 

Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в 

ней.  

Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. 
Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и 

обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. 

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », 
«=». 

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

Величина. 

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

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

по трем - четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 
условной меры. 

Развивать глазомер. 
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Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

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

Форма. 

Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. 
Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 

Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута - час, неделя - месяц, месяц - 

год). 

Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Решение совокупных 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 значения 

образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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 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 среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение детей с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических 

работников. Педагогические работники стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагогические 

работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими 

детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 
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Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала 

в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 

и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать  правильное  речевое дыхание  и  длительный  ротовой  выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
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синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, 

К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 

букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 
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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 

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 педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности 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. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

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

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники 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 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у 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. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 
от 5 лет до 6 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
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достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
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Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - 

звонкий, твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

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



50  

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

от 6 лет до 7 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 

с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

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

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

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

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 

по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

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

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

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

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

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

«Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 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 

других видах художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста. 
Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес 

к  миру  искусства  (музыки,  живописи).  В  рамках  образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду 

для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
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воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители (законные представители) детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель 

логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 

форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 
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произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2-4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей разных 

цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной 

форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и 

не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, 

сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в 

рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. 

Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. 

Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, 

навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 

группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 
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сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный 

опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью 

педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. 

Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. 

Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без 

него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. 

Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. 

Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные 

движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 

соответствии с музыкальным сопровождением. 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне). 

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. 

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 педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений 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 педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 
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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) имеет взаимодействие учителя- 

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

от 5 лет до 6 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок,  рассказов,  стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - 

из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

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

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 
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Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники - в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения 

под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать 

умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

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

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

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 
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регистрами, динамикой, темпом. 

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

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

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

от 6 лет до 7 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. 
Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться 

над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. 
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Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. 

Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. 

Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

и современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 
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звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. 

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 
Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; 

определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

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

Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), 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; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребѐнка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 
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 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми 

и взрослыми). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 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 

педагогические работники 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. Педагогические работники 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 педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

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

метании; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 
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детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре.  Активными  участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать 

умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу 

с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 

врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные 

предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. 

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 100 
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горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под 

веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, 

гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 

шагом. 

Прыжки. 

Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе - ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 

см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в 

длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой 

рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 

предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной 

линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать 

двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.). 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). 

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе – носки 

врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего 

размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; 

гимнастические скамейки). 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. 

Подвижные игры 
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности. 
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ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах 

дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста: 
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 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. 

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. 
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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. 

Педагогические работники привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у 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, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

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 педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Содержание образовательной деятельности с учетом комплексной программы 

от 5 лет до 6 лет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

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

Основные движения 
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Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

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

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. 

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

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, 

по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. 

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3-4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

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

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки. 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно - ноги 

врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на 

двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. 

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. 
Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 

м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, 

шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 
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Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг 

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

построениях. 

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

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

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

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

Строевые упражнения 

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

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, 

второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах 

на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению 

в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. 

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

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

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

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

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

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

Подвижные игры 
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные 

игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
от 6 лет до 7 лет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

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

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
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гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

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

на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; 

в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, 

по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с 

изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. 

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), 

спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. 
Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

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

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

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

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

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной 

опоре - кубе (h – 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 

кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. 
Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. 

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35-50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

Прыжки. 
Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

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

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). 

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать 
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навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, 

через веревку вперед и назад). 

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

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

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30-40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

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

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

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

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

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

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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

в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом 

на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

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

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. 
Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти 

назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

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

пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. 
Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

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

на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на 
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спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в 

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

Спортивные упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

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

бадминтон (элементы), городки (элементы). 

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма 

детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

 формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребѐнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи 
п. 38. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия со взрослыми; 
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 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это достигается в ДОО и в семье при 

создании атмосферы доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 со взрослыми 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 взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый 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. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

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. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 
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на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и 

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые способствуют 

развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций 

не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со 

взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого,  других  детей  или  самостоятельно,  расширяя  их  возможности 
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использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

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

Ведь взрослый 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 взрослые не навязывают 

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

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 
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приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития. Исходя из того, что АОП строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели 

развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владел простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, 

в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

Реализация АОП применяет дифференцированный подход к образованию детей 

с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Структура такого маршрута такого маршрута предполагает следующие формы 

образовательного процесса: 

 Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

 Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, 

отбор содержания образования. 

 Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 
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изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

 Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми 

нарушениями речи АОП широко использует принцип интеграции содержания 

образования. 

Согласно   Федеральной   программе   и   комплексной   программе, 
«интегрированные коррекционно-развивающие занятия... позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(логопедов, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в 

течение одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно- 

тематический подход); 

 взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 

 интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические интегрированные занятия); 

 синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации логопеды и другие педагоги 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие 

опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение 

педагогов, специалистов, детей и родителей, и самостоятельность детей. АОП 

предполагает различные способы организации образовательного процесса: 

тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, 

экспериментирование. Активно используются разнообразные виды наглядности. 

Индивидуальная образовательная траектория 

В тех случаях, когда АОП не может быть полностью освоена детьми с более 

выраженной степенью нарушения в развитии, проектируются индивидуальные 

программы воспитания и обучения. 

Учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно- 

развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, определяется 

индивидуальная образовательная траектория, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

При разработке индивидуальной траектории учитываются следующие 

принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 
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определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. Таким образом, благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающими 

АОП, воспитанникам обеспечиваются равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Все формы, способы, методы и средства реализации АОП имеют личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и обеспечивают активное участие 

детей в образовательной деятельности в соответствии с возможностями и 

интересами Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации АОП в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей. 

Содержание образовательных областей АОП реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 

– как сквозных механизмах развития ребенка) для детей дошкольного возраста: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

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

деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- 
бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

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

музыкальных инструментах). 

Средства реализации Программы 

При реализации образовательной программы педагог использует средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (стенды, макеты, муляжи, гербарии, модели) и 

раздаточные; 

 визуальные (плакаты, настенные карты, иллюстрации, магнитные доски, 
репродукции картин), аудийные, аудиовизуальные (слайды, видеофильмы); 
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 естественные и искусственные; 

 реальные (демонстрационные игрушки, карточки, раздаточные материалы, 

природный материал и др.) и виртуальные (презентации, электронные 

образовательные ресурсы, видео, аудио, анимация и др.). 

Для развития каждого вида деятельности детей, указанной выше, применяются 

следующие средства: 

 игровой (костюмы для сюжетной игры, предметы-заместители, муляжи, 

игровые наборы «посуда», «машины», «больница», весы и др. атрибуты для 

сюжетной игры, комплекты настольных игр и др.) 

 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.); 

 речевой (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы, книги 

для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал 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.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 изобразительной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми. Формы 

реализации содержания образовательной деятельности обеспечивают интеграцию 

образовательных областей: 
Игровая деятельность 

Специфические задачи развитие игровой деятельности детей; 

формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Формы игровой сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные; 

деятельности, театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

используемые для ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, 

реализации содержания игры-импровизации; 

образовательной режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами- 

деятельности в заместителями; 

интеграции с игры в паре; 

образовательными игры-имитации; 

областями игры с правилами; 
 игра в шашки; 
 игры-фантазирования (ТРИЗ); 
 игры со строительным материалом (строительными наборами, 
 конструкторами) и природным материалом; 
 игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 
 снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 
 дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные, 
 интеллектуальные развивающие игры; 



81  

 подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов; 

игры с элементами спорта; 

досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные; 

проектная деятельность 

Общение со взрослыми и сверстниками 

Специфические задачи развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

воспитание навыков сотрудничества 
расширение кругозора детей, развитие детских интересов 

Формы деятельности, 

используемые для 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности  в 

интеграции с 

образовательными 

областями 

Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

личностное, внеситуативно-познавательное): 

- чтение с обсуждением (вопросы ребенка о предметах и явлениях 

физического мира: о явлениях природы, о жизни животных и др.) 

- беседы, проблемные ситуации (познание социального мира: 

поведение разных людей в разных ситуациях, мотивы поступков и 

др.) 

- составление рассказов и сказок 

- отгадывание загадок 

- ситуативные разговоры 

- сюжетные игры 

- игры с правилами 

- экскурсии 

Общение со сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

деловое): 

- совместная игровая деятельность 

- свободное общение детей в процессе различных видов деятельности, 

культурных практик 

Речевая деятельность 

Специфические задачи развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формы речевой 

деятельности, 

используемые  для 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности   в 

интеграции с 

образовательными 

областями 

свободное общение на разные темы; 
художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок; 

специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», 

«Минутки вежливости», «Минутки безопасности» и др.; 

коммуникативные игры; 

театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений; 

подвижные игры с речевым сопровождением; 

дидактические словесные игры; 

викторины; 

чтение с обсуждением произведений разных жанров; 

рассматривание иллюстраций; 

рассматривание репродукций картин; 

слушание музыки с обсуждением; 

выразительное чтение стихов; 

восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения, решением 

проблемных ситуаций, дидактическими играми по литературному 
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 произведению, художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

театрализованными играми, созданием театральных афиш, декораций, 

оформлением тематических выставок; 
проектная деятельность 

Элементарная трудовая деятельность и самообслуживание 

Специфические задачи развитие трудовой деятельности; 
воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 

Методы, формы 

трудовой деятельности, 

используемые  для 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности   в 

интеграции с 

образовательными 

областями 

сервировка стола; 
уход за одеждой и внешним видом; 

самообслуживание; 

дежурство; 

хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др.; 

труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений; 

ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др.; 

проектная деятельность 

чтение книг, стихов о профессиях; 

создание плакатов о труде; 

природоохранные акции; 

настольно-печатные игры о труде взрослых; 

сюжетно-ролевый игры «Профессии»; 

наблюдение за трудом взрослых; 

экскурсии в магазин, почту, школу и др. с целью ознакомления с 

трудом взрослых 

Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование 

Специфические задачи развитие сенсорной культуры; 
развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

творческой активности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Формы познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

используемые для 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности  в 

интеграции с 

образовательными 

областями 

опыты, исследования, экспериментирование; 

рассматривание, обследование, наблюдение 

решение занимательных задач, проблемных ситуаций; 

создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов; 

просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением; 

рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях; 

создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет; 

оформление тематических выставок; 

создание коллекций; 

дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры; 

сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.; 
поисково-исследовательские проекты 

Изобразительная деятельность 

Специфические задачи развитие продуктивной деятельности; 
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 развитие детского творчества; 
приобщение к изобразительному искусству. 

Формы 

изобразительной 

деятельности, 

используемые для 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности  в 

интеграции с 

образовательными 

областями 

занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по 

замыслу; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для 

выставок детского творчества и др.; 

конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из 

бумаги (по схеме - оригами), из природного материала; 

творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности; 

творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии; 

разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, 

панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др.; 

организация и оформление выставок 

проектная деятельность 

Двигательная деятельность 

Специфические задачи развитие двигательного опыта детей 
воспитание интереса к спорту, спортивным упражнениям 

формирование основ здорового образа жизни 

Формы двигательной 

деятельности, 

используемые для 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности  в 

интеграции с 

образовательными 

областями 

утренняя гимнастика 

подвижные игры с правилами 

народные подвижные игры 

игровые упражнения 

двигательные паузы 

спортивные упражнения 

соревнования и праздники 

эстафеты 

физкультурные минутки 

валеологические минутки 

экскурсии 

музыкальные подвижные игры 

рассматривание иллюстраций (виды спорта, спортивное оборудование 

и т.д.) 

беседы о спортсменах, спорте, спортивных традициях 

пальчиковая гимнастика 

рассказы из личного опыта об отдыхе, спортивных достижения, 

традициях ЗОЖ семьи 
Музыкальная деятельность 

Специфические задачи развитие музыкально-художественной деятельности 
приобщение к музыкальному искусству 

Формы музыкальной 

деятельности, 

используемые для 

реализации содержания 

образовательной 

деятельности в 

слушание народной, классической, детской 
исполнение, игра на детских музыкальных инструментах 

ритмика и танцы 

музыкальные импровизации 

музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки 
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интеграции с 

образовательными 

областями 

драматизации 

шумовые оркестры 

рассматривание иллюстраций к музыкальным произведениям 

иллюстрирование музыки 

инсценирование песни 

музыкальные загадки, викторины 

семейные праздники 

изготовление музыкальных инструментов из бросового и природного 

материала 

экспериментирование со звуками 

диалог по содержанию песни 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетания организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, 

организуется в соответствии с учебным планом в форме занятий. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

В средней группе детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непрерывной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
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поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами 

воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность по квалифицированной коррекции речевых 

нарушений осуществляется учителем-логопедом в условиях логопедического 

пункта ДОУ. 

Формами организации коррекционной работы являются индивидуальные, 

фронтальные и подгрупповые занятия. 

Подгрупповые занятия организуются, если есть дети одного возраста со 

сходными речевыми заключениями (не более 5 детей). Подгрупповое занятие 

проводится в соответствии с нормативными документами СанПиН и составляет: 

 для детей 4-5 лет – 15-20 минут 

 для детей 5-6 лет – 20-25 минут 

 для детей 6-7 лет – 25 минут. 

Периодичность занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. 

Коррекционная работа с детьми может быть организована как в первую, так и 

во вторую половину дня, согласно графику работы учителя-логопеда. 

Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста детей, 

речевого диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе 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 воспитателям. 

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, 
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коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 
материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 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. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 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 художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают 

интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и 

родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях 

оказывается  очень  эффективной.  На  интегрированных  занятиях  используются 
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различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 

конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса 

и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в 

них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором по 

лечебной физкультуре, массажистом и т. п. Проведение интегрированного занятия, 

освобождает специалистов от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку 

занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 

непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут 

принимать участие в интегрированном занятии в этот день. Продолжительность 

интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, 

использование разнообразных приемов работы, в частности, логоритмических 

приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная 

релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 

даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 

для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов. При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

 определить тему и цель занятия; 

 обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов 

занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

 предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 
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 определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

 отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, 

таким образом, речевую практику, в которой закрепляются лексические и 

грамматические значения; 

 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

 привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

наборного полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы 

и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на 

педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Причем на каждом 

этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с 

логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к 

музыкальному руководителю, они выполняют движения под музыку на ковре в 

центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя по развитию 

математических представлений, сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении 

или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание 

детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, 

то она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных 

занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 

восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового 

и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по 

закреплению правильного произношения поставленных звуков, отрабатываться 

пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может 

проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий 
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дети учатся связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об 

играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. 

На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной речи, у 

них формируется языковое чутье, чувство языка. На таких занятиях дошкольники 

готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с удовольствием включаются в игры, 

предложенные педагогами. 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира 

его чувств. А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого 

управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на 

этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает 

постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной 

деятельности. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция  педагога  –  поддерживать  и  поощрять  инициативу  ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 

доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

4-5 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные в умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 
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 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети. А не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую 

он доставил кому-то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет. Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
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 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанника 
п. 39. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции детей с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, 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 детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи 

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 детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

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

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

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

поддержка его достоинства и прав человека. 

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. 
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Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания детей 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 

детей. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

детей не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребѐнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребѐнка в ДОО и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 

как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка 

с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей, учет образовательных потребностей 

родителей; 

 участие заинтересованных сторон (педагогов, социальных партнеров, 

родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания педагогического просвещения родителей; 



95  

 партнерство ДОО и семьи в вопросах воспитания, развития и обучения 

детей: Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преем- 

ственность и взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач 

образования детей по всем пяти образовательным областям: социально- 

личностного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития и совместной ответственностью за образование и развитие 

ребенка. Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя 

обязательство действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, 

взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего признание важности 

интересов ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. С помощью 

взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, 

овладевает культурными практиками в процессе приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОО, включает следующие 

направления: 

аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

Направления реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

информационное направление реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 
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медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую 

форму – совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

коммуникативно-деятельностное направление реализуется через 

разнообразные формы участия родителей в образовательном процессе. 

Участие родителей в образовательной деятельности ДОО 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть АОП. Семья является 

институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в 

период младенческого, раннего и дошкольного возраста. Родители могут и должны 

играть важную роль в образовательном процессе, участвовать в разработке и ре- 

ализации Образовательной программы ДОО. При выстраивании сотрудничества с 

семьей учитываются такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважаются и признаются способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы 

сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребѐнком (с учѐтом возрастных 

особенностей). Кроме того, воспитательный потенциал семьи используется для 

решения образовательных задач через привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

ДОО предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь образовательной организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Образовательной 

организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности, для этого 

предоставляются различные возможности: 

 участвовать в разработке концепции, стратегии развития образовательной 

организации, в планировании деятельности, разработке и реализации проектов; 

 посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, 

трудятся и т.п.; 

 позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах 
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реализации программы, использования в работе с детьми материалов и пособий, 

обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.; 

 пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в 

отношении ребенка, решить проблемные ситуации, 

 обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности; 

 участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с 

детьми в группе, образовательной организации; 

 получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и 

эмоциональном состоянии ребенка; 

 выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно 

участвовать в их образовании и развитии; 

 обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности 

образовательной организации, вносить предложения по улучшению. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и 

пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи 

для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении 

образовательной программы. 
Функции совместной 

партнерской 
деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с семьями воспитанников 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 
- участие в принятии решений по созданию условий, направленных 

на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых 

интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества; 

опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей 

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; 

получение у родителей информации об их специальных знаниях и 

умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей 

информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и 

использование этой информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программах, 

перспективных, календарных планах), организацию 

образовательного  процесса,  оценку  результата  освоения  детьми 
основной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 
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Информационно- 

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать в 

жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для 

того, чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, 

проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения 

проблем/задач, мастер-классов и др.; 

- лекции специалистов ДОУ; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей 

общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

Практико- 

ориентированная 

деятельность 

- дни открытых дверей; 
- семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 
- выставки; 

 - смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- акции; 

- праздники, развлечения; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития 

ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей 

для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 
- организация вернисажей, выставок детских работ 

Под включением родителей в деятельность дошкольного учреждения мы 
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понимаем их участие: 

 в организации образовательного процесса; 

 в привлечении родителей к оценке и контролю за деятельностью ДОУ; 

 в разработке образовательной программы; 

 в организации развивающей среды в группах; 

 в оценке деятельности ДОУ. 

Индивидуальная поддержка развития ребенка в семье 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в 
семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему 

как к уникальной личности. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье предусматривает 

мероприятия по следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическая поддержка семьи 

2. Консультативная помощь 
3. Повышение осведомленности об особенностях развития и спе 

цифических образовательных потребностях ребенка 

4. Участие родителей в образовательной деятельности детского сада. 
 

Направления 

индивидуальной 

поддержки развития 

ребенка в семье 

Действия педагогического коллектива 

Психолого- 
педагогическая 

 Анализ посещаемости ребенком ДОУ: наблюдение за общим 
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поддержка семьи состоянием ребенка и родителей 

 Наблюдение за ребенком в процессе занятий, самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми и взрослыми 

 Выявление семей «группы риска»: наблюдение за участием 
родителей в воспитании ребенка 

 Поддержка одаренных детей: совместная работа детей и 

родителей: участие в конкурсах детского сада, муниципальных 

конкурсах и др. 

 Изучение потребностей семей в педагогической поддержке: 

анкетирование родителей 

 Реализация адаптированных образовательных программ, 
индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 

Консультативная помощь  Индивидуальное консультирование родителей 

 Организация открытых мероприятий для родителей 

 Мастер-классы для родителей на актуальные темы 

 Психологические тренинги 

 Семейный клуб 

Повышение   осведомленн 

ости об  особенностях 

развития  и специфичес 

ких  образовательных 
потребностях ребенка 

 Включение родителей в систему наблюдений за уровнем 

развития детей 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности детского 

сада 

 Поддержка образовательных инициатив семьи: организация 
образовательных мероприятий родителями, сопровождение 

родителей в процессе проведения образовательных мероприятий 

 Организация конкурсов, фестивалей для родителей, членов 
семей 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

совместные мероприятия с родителями 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах: акции, фестивали, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями культурных программ, организованных учреждениями 

культуры и искусства по запросу детского сада; семейные 

гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность, семейный театр. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанника 

 Индивидуальные консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога – по плану и по запросам родителей (законных 

представителей), не реже 1 раза в месяц. 

 Посещение коррекционно-развивающих занятий – по плану и по запросам 

родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал. 

 Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими 

специалистами и воспитателями группы – по плану и по запросам родителей 

(законных представителей), не реже 2 раз в год. 

 Участие в родительских собраниях – по плану. 

 Участие в реализации детских проектов, культурных практик, конкурсах, 

досуговых мероприятиях и других форм образовательной деятельности. 

Взаимодействие педагогов с родителями как обязательное условие успешной 
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реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим способом реализации концепции сотрудничества педагогов и 

родителей является организация их совместной деятельности, в который родители – 

не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса, то есть включение 

родителей в деятельность дошкольного учреждения. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно- 

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (логопедом, 

психологом, медицинским работником, группой родителей и пр.), привлекать к 

участию в планировании и формировании содержания образовательных программ 

для родителей. 

Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Показатели степени включения родителей в образовательную деятельность 

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности, т.е. наличие представлений: 

 о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

 о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

 о  предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного 

возраста. 

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

4. Гармоничные внутрисемейные детско-взрослые отношения. 

5. Удовлетворенность образовательными услугами. 

Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются 
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в планирование, организацию и оценку результатов образовательного процесса; 

удовлетворены образовательными услугами. 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 
п. 43. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей 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: 
1. определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

2. коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3. оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с 

ТНР; 

 познавательное развитие, 
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 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта детей с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР. 
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Специальные условия для получения образования 

детьми с тяжелыми нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

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

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
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выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений 

о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться 

на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 

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

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в 

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей 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. 
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Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

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

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

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

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции 

к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок 

произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические  приемы:  самостоятельное  называние  лексического  материала, 
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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 ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно- 

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: 

первая схема - для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 
вторая схема - для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; 

четвертая схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к 

детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 

скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. 

Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) 

детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в 

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

информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 
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создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать 

у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", 

"куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы 

по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей 

(законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и 

птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - 

на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа, составлять предложения по 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 дети 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 детей 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 детей 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; 
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2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой 

- моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и 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 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 
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1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3- 

сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

"предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с 

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 
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широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно- 

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- 

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев. 

Для детей старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне; 

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

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

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 
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 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 

детей. 

Дети 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. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. 

Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

Организация коррекционной работы педагогическими работниками 
Специалисты 

сопровождения 
Направления коррекционной 

работы 
Методы и приемы 

Продолжительность, 
частота 

Воспитатель - развитие активного и 

пассивного словаря; 

- развитие и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие связной речи и 

навыков речевого общения; 

- развитие психических 

функций (памяти, восприятия, 

внимания, мышления); 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой и крупной 

моторики 
- совершенствование  навыков 

Индивидуальная 

работа в процессе 

НОД 

Строительные игры 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Дыхательная 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковые игры 

Дидактические 

упражнения с 

 

 

 

 

 

Ежедневно до 10-20 

минут 
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 игровой, двигательной, 

изобразительной, 

познавательно- 

исследовательской и 

речевой деятельности 

использованием 

мозаики, шнуровки, 

вкладышей 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Упражнения на 

развитие 

психических 
функций 

 

Учитель-логопед - коррекция речевого развития Индивидуальные 

коррекционные 
Занятия и 

подгрупповые 

15-20 минут 

каждый день 

Фронтальные 

Занятия 

Средняя и старшая 

группы 2 раза в 

неделю 

Подготовительная 

группа 3 раза  

Средняя группа – 20 

мин. 

Старшая группа – 25 

мин. 

Подготовительная 

группа – 30 

мин. 

Инструктор по 

физкультуре 

-развитие физических качеств; 
-развитие соответствующей 

индивидуальным особенностям 

динамической и зрительной 

координации; 

-развитие двигательной памяти 

и зрительного внимания; 

-развитие общей и мелкой 

моторики; 

-поддержание у ребенка 

интереса к движениям и 

желание их самостоятельно 

выполнять; 

-обучение правильному 

динамическому и статическому 

дыханию 

Групповые занятия Средняя группа – 20 

мин. 

Старшая группа – 25 

мин. 

Подготовительная 

группа – 30 мин. 

Музыкальный 

руководитель 

-развитие тонкой моторики; 
-развитие восприятия, 

воображения; 

-развитие детского творчества; 

-развитие музыкально- 

художественной деятельности 

Групповые занятия 

Индивидуальная 

работа в процессе 

совместной 

деятельности 

Средняя группа – 20 

мин. 

Старшая группа – 25 

мин. 

Подготовительная 

группа – 30 мин. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы 

воспитателей и специалистов сопровождения 

Средняя группа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 

усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов Формирование новых представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов 

розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма 

– цвет, форма – величина, величина – цвет, форма – цвет – величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 

собственного тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к 

себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание 

и воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), 

картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре 

шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение 
точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации. 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным 

группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно 

произносимых звуков. 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 
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инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций 
(умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Нормирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). 

Формирование наглядно-образных представлений, обучениевоссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей и т. д.). 

Развитие спорности на основе анализа ситуации устанавливать причинно- 

следственные  зависимости,  делать  обобщения  («Последовательные  картинки», 

«Времена  года»).  Формирование  умения  составлять  рассказ  по  серии 

оследовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и 

по словесной инструкции (////;/ //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного 

восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 
в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними природоведческого словаря 
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(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально- 

оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, 

где грибы»,  «Покажи, где слива, где сливы»,  «Покажи, где окно, где окна», 

«Покажи, где зеркало, где зеркала»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного  числа  прошедшего  времени  («Покажи,  кто  шел,  кто  шли», 

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 

малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, 

кто спала» (девочка), «Покажи кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» 

(бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи то, про что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)»,  «Покажи  то,  про  что  можно  сказать  голубой  (голубая,  голубое, 

голубые)». 
Совершенствование понимания предложных конструкций спредлогами в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из под из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в – из, над – под, к – от, на – с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, 

-онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. формирование 

понимания значения приставок: в-, вы-, при-, и их различения (в – вы, на – вы, вы – 

при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

мама заливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, 

а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 
качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, 

два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 
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объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже с окончаниями-ы (шар – шары), -и (кошка – кошки), -а (дом – дома). 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего 

рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало – зеркала, окно – окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода 

единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквынет чего? 

– Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина ? - От дерева; Где растет 

гриб? – Под деревом; На чем растут листья?– На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа 

по падежам. 

Обучение  правильному  употреблению  несклоняемых  существительных 

(пальто, кино, лото, домино, какао). 
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал – нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном 

и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, 

больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, 

пять пчел; два окна, пять окон; две пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из- 

за) и навыка различения предлогов (в – из, на – под, к – от, на – с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

 существительных, образованных с помощью продуктивных и менее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, - чик, -к,- очк, - 
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ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -ышек, -ушк, -юшк, -ишк. 

 звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

 глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло – мылит, краска – красит, учитель – учит, строитель – строит); 

 глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

 притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса-ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий); 

 относительных прилагательных с суффиксами:-ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- 

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая... солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, но, 

и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 

Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы 

(Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Старший дошкольный возраст 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 
памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, 

куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур 

и предметов словом. Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение 

упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных 
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цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно- 

коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение 

классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания работы по 

развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных  требований  образовательной  области  «Физическое  развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык. Совершенствование кинестетической основы артикуляторных 

движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие 

кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация мышечного 

тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии 

речи. Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака 

для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия 
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через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей 

обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими 

знаками. Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; – –//; –/–/ (где / – громкий удар,–– тихий 

звук);    . ; …   ; .   .   (где    – длинное звучание, . – короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Средняя группа 
Сенсомоторное развитие 

1. Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, 

белый, чѐрный). 

2. Развивать ориентировку в пространстве (какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему). 

3. Развивать умение слышать звук, различать разные звуки и уметь показать направление звука. 
4. Развивать умение составлять разрезную картинку (по образцу и по памяти) из 2-4 элементов. 

Моторное развитие 

1. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию крупной моторики. 

Прыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать 

руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч.(Если восприятие речи ребѐнком 

затруднено, логопед показывает, что нужно делать, и делает упражнения вместе с ребѐнком). 

2. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию движений рук и еѐ 

мускулатуры, а так же мелкой моторики. Умениесложить в колечко по очереди большой палец с 

каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке; по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на правой руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, 

пальцы другой выпрямлять. 

3. Формировать навыки работы с карандашом: умение держать карандаш, рисовать горизонтальные 

и вертикальные линии, кружки. 

4. Манипуляции с предметами: расстѐгивание и застѐгивание пуговиц, складывание мелких 

игрушек в ведѐрко и поочерѐдное их вынимание; перекладывание мелких игрушек из одной руки в 

другую. (Если ребѐнок с трудом понимает обращѐнную речь, логопед сначала предлагает образец 

выполнения задания, а потом делает их вместе с ребѐнком). 

Формирование общих речевых навыков 
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1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

2.Формировать навык голосоведения. 

3.Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

4.Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Развитие звукопроизношения и фонематического слуха 

1. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
2. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

3. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 

4. Развитие артикуляционных навыков и формирование чѐткого произношения гласных. Научить 

выделять начальные ударные гласные [А], [У], [И], [О] из слов. Различать слова с начальными 

ударными гласными. 

5. Научить выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([М] - [Н], [П] - [Т], [Б] - [Д], [К] - [Т]) в ряду звуков, слогов, слов. 
6. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трѐх 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

7. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

8. Сформировать понятие звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

3. Научит правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трѐхсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
4. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского , женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

3. Учить образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

4. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

5. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имѐн прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

6. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
7. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Формирование связной речи и речевого общения 
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1. Развивать умение вслушиваться в обращѐнную речь, понимать еѐ содержание. 

2.Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонацию. 

3. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

5. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. 

6. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, 

а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 

7. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст 

Старшая группа 
Сенсомоторное развитие 

1. Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, 

белый, чѐрный), устанавливать транзитивные отношения (по величине, ширине, длине (по 3 

каждого)). 

2. Развивать умение различать названия игрушек или картинок. Выполнять действия с ними в 

определѐнной последовательности. 

3. Развивать умение слышать звук, различать разные звуки и уметь показать направление звука. 

4. Совершенствовать умение одеваться самому. 

5. Развивать умение определять на ощупь свойства предмета (большой – маленький, твѐрдый – 

мягкий и т.д.). 
6. Развивать  умение  различать  и  называть геометрические  формы  (круг,  квадрат,  овал, 

треугольник, шар, куб прямоугольник) 
7. Учить внимательно слушать речь говорящего. 

8. Развивать тактильно-кинестетические ощущения на узнавание свойств предметов. 

9. Развивать ориентировку в пространстве.(какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему. Показать предметы, которые находятся справа и слева от него). 

10. Развивать умение составлять разрезную картинку (по образцу и по памяти) из 4-6 частей с 

разными видами разрезов. Умение составлять из палочек разные фигуры («домик» и «ѐлочку» из 
шести палочек, «лесенку» из семи палочек). 

Моторное развитие 

1. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию крупной моторики. 
2. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию движений рук и еѐ 

мускулатуры, а так же мелкой моторики (ребѐнок должен уметь: завязывать и развязывать узлы; 

развѐртывать конфеты; нанизывать бусинки на леску, чередуя их по величине и цвету; 

выкладывать узор; выкладывать из палочек и пуговиц изображение по образцу (5-8 предметов); 

раскрашивать; выполнять штриховку; проводить линию, соединяющую две точки;резать 

ножницами; выкладывать узор из ниток и т.д.). 

Формирование общих речевых навыков 

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание. 
2. Выработать умения дифференцировать дыхание (нос – рот, рот – нос). 

3. Работать над преодолением твѐрдой атаки гласных. 

4. Развивать длительный и плавный выдох с одновременным произнесением гласных звуков. 

5. Работать над чѐткостью дикции и интонационной выразительности речи. 

2. Работать над тембром и ритмом речи, развивать тембровую окраску голоса. 

3. Учить детей модулировать голос (говорить громче, тише, мягче, в быстром и медленном темпе). 

4. Закреплять навыки длительного и плавного выдоха с одновременным произнесением согласных 

звуков, проговариванием слогов, слов и фраз. 

5. Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной интонациями. 
6. Формировать навыки ясной шѐпотной речи. 

Развитие звукопроизношения и фонематического слуха 
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1. Различение неречевых звуков: природных, предметных, музыкальных. 
2. Узнавание речевых звуков на фоне неречевых (развитие фонематического слуха). 

3. Определение источника звука. 

4. Развитие речеслухового внимания и вербальной памяти. 

5. Развитие артикуляционных навыков и формирование чѐткого произношения гласных [А], [У], 

[И], [О], [Э], [Ы]; согласных [М], [М`], [Н], [Н`], [Д], [Д`], [Т], [Т`], [Б], [Б`], [П`], [П], [В], [В`], [Ф], 

[Ф`], [К], [К`], [Г], [Г`], [Х], [Х`]. 

6. Дифференциация фонем далѐких и близких по звучанию. Различение звуков в изолированном 

виде, в слогах, в словах. 

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

согласных из конца и начала слова. 

8. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков (в 

случае, когда написание слов не расходится с его произношением). 

9. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твѐрдый – 

мягкий. 

10. Закрепить понятия звук, гласный звук, твѐрдый звук. 

11. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твѐрдый согласный звук. 

12. Индивидуальная работа по постановке отсутствующих звуков (раннего и среднего онтогенеза) 

и коррекция дефектно произносимых. Закрепление в речи чистого произношения поставленных 

звуков. 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Развитие чувства ритма с помощью невербальных ритмических опор. 
2. Развитие речевого ритма. 

3. Обучение различению на слух длинного слова и короткого. 
4. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

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

5.Обеспечить дальнейшее усвоение и использования в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

6. Формирование умений и навыков воспроизведения одно-двух-трѐхсложных слов 

различнойзвуконаполняемости. 

7. Обучение передачи ритмического рисунка слова кинестетическими и тактильными способами. 

8. Формирование первоначальных навыков слогового анализа с использованием зрительных опор- 

схем. 

9. Формирование лексики. Словарь детей уточняется, расширяется, активизируется по изучаемым 

лексическим темам. 

Формирование грамматического строя речи 
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1. азличение и употребление существительных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе без окончания и с окончанием -а, -о в именительном падеже (стол, книга, 

ведро). 

2. Понимание и употребление существительных в винительном падеже (объект) с окончанием -а, - 

у (мальчика, книгу), в дательном падеже без предлога (мальчику, книге), в родительном падеже с 

окончанием -а (ведра, мальчика) единственного числа. 

3. Понимание и употребление существительных во множественном числе с окончанием -ы 

(апельсин – апельсины, дятел – дятлы, кукла – куклы), ударным -ы (огурец – огурцы, стол – столы, 

слон – слоны), -ы со сменой основы (сон – сны, лев – львы, рот – рты, ухо – уши), ударным -и (мяч 

– мячи, носок – носки), безударным -и (кружка – кружки, медведь – медведи), -и со сменой основы 

(пень – пни), ударным -а (дом – дома, рукав – рукава, глаз – глаза), безударным -а (ведро – вѐдра, 

окно – окна) в именительном падеже. 

4. Понимание и употребление в речи простых предлогов в, на (винительный и предложный 

падежи), у (родительный падеж), с. 

5. Согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная шапка, красное яблоко). 

6. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами -к-, -очк-, -чик-, -ик-, -ок-, -ичк- (огурец – огурчик, яблоко – яблочко, 

рука – ручка, гриб – грибок). 

7. Употребление в речи глаголов 2 лица единственного числа повелительного наклонения с 

окончаниями -с, -ись (иди, смотри, садись). 

8. Понимание и употребление глаголов 3 лица единственного числа настоящего времени (пишет, 

рисует, говорит). 

9. Обучение формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит.Дети идут.) 

10. Учить дифференцировать названия предметов по категориям одушевленные/неодушевленные. 

11.Употребление в речи глаголов: - 2-го лица единственного числа повелительного наклонения с 

окончаниями -и, -й, -сь, -ь (иди, стой, встань, садись); - 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени совершенного вида (иду – пойду – пойдѐт 

- пойдѐм – пойдут); - единственного числа прошедшего времени (ходил, ела, выглянуло); - 1-го, 2- 

го, 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (пишу – пишешь – 

пишет, пишем – пишите – пишут). 

12. Употребление в речи и различение глаголов настоящего, прошедшего времени (смотрю – 

смотрел). 

13. Различение и употребление в речи наречия места (там, сюда, туда, где, куда, назад, вправо, 

влево), количества (много, ещѐ), вкуса (вкусно, невкусно), оценки (хорошо, плохо), времени 

(сейчас, вчера, скоро, сегодня, завтра, сначала, потом). 

14. Употребление в речи и различение местоимений: я, ты, он, она, они. 

15. Согласование числительных с существительными один и два. 

16. Изменение глаголов изъявительного наклонения по родам в прошедшем времени. 

17. Образование глаголов с помощью приставок на-, по-, от-, вы-, при-, у-, с-, за-, про-. 

18. Употребление и согласование существительных и прилагательных в единственном и 

множественном числе. 
19. Использование в речи качественных прилагательных (большой, маленький) и согласование их 
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с существительными (мужской, женский и средний род). 
20. Использование притяжательных прилагательных мужского и женского рода и их согласование 

с существительными (мамина сумка, мамин плащ, мамино пальто). 

21. Понимание вопросов косвенных падежей и употребление существительных единственного 

числа в косвенных падежах: - существительные винительного падежа с предлогом места (в стол, 

под стол); - существительные родительного падежа единственного числа без предлога с 

окончаниями -а, - и, -ы (мальчика, девочки, рябины); - существительные творительного падежа без 

предлога со значением орудия, времени, косвенного объекта и с предлогом (ударил молотком, 

пришѐл утром, доволен книгой, пришѐл за сестрой); - существительные винительного падежа с 

окончанием -у (утку, девочку, книгу); - существительные дательного падежа единственного числа 

без предлога и с предлогом (девочке, к мальчику). 

22. Продолжать учить образовывать и использовать в речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –анок-, енок-, ат-, 

ят, глаголов с различными приставками. 

23. Употребление в речи простых предлогов (под, из, к, за, по). Распространять их однородными 

членами. 

24. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения. 

25. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а так-же навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трѐх слов (без предлога). 

Формирование связной речи и речевого общения 

1. Закрепление навыка составления простых предложений по модели «Кто? Что делает? Что?», а 

так же по демонстрации действий и по вопросам. 

2. Формирование первичных навыков ведения диалога: развитие умения вслушиваться в 

обращѐнную речь, понимать еѐ содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

3. Учить запоминать короткие двустишия и потешки. 

4. Стимулирование появление речевой активности. 

5. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации действия и отвечать на 

них. 

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

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

7. Формирование умения повторять за взрослыми рассказы-описания, состоящие из 2-3 простых 

нераспространѐнных предложений по вопросному плану об овощах, фруктах, игрушках, предметах 

одежды, обуви, головных уборов. 

8. Составление предложения по модели «Кто? Что делает? Что?», «Кто? Что делает? Чем?». 

9.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 

Подготовительная группа 
Сенсомоторное развитие 

1. Развивать умение различать и называть основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, 

белый, чѐрный), устанавливать транзитивные отношения (по величине, ширине, длине (по 3 

каждого)). 

2. Развивать умение различать названия игрушек или картинок. Выполнять действия с ними в 

определѐнной последовательности. 

3. Развивать умение слышать звук, различать разные звуки и уметь показать направление звука. 

4. Совершенствовать умение одеваться самому. 

5. Развивать умение определять на ощупь свойства предмета (большой – маленький, твѐрдый – 

мягкий и т.д.). 

6. Развивать умение различать и называть геометрические формы (круг, квадрат, овал, 

треугольник, шар, куб прямоугольник, цилиндр) 

7. Учить внимательно слушать речь говорящего. 
8. Развивать тактильно-кинестетические ощущения на узнавание свойств предметов. 
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9. Развивать ориентировку в пространстве.(какие предметы находятся вверху, внизу, впереди и 

сзади по отношению к нему. Показать предметы, которые находятся справа и слева от него). 

10. Развивать умение составлять разрезную картинку (по образцу и по памяти) из 4-6 частей с 

разными видами разрезов. Умение составлять из палочек разные фигуры («домик» и «ѐлочку» из 

шести палочек, «лесенку» из семи палочек). 

11. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь 

слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. 

12. Закрепить представление об отношениях во времени (минута-час, неделя-месяц, месяц-год). 

Учить определять время по часам. 
13. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Моторное развитие 

1. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию крупной моторики. 
2. Проводить специальные игры и упражнения, способствующие развитию движений рук и еѐ 

мускулатуры, а так же мелкой моторики (ребѐнок должен уметь: завязывать и развязывать узлы; 

развѐртывать конфеты; нанизывать бусинки на леску, чередуя их по величине и цвету; 

выкладывать узор; выкладывать из палочек и пуговиц изображение по образцу (5-8 предметов); 

раскрашивать; выполнять штриховку; проводить линию, соединяющую две точки;резать 

ножницами; выкладывать узор из ниток и т.д.). 

Формирование общих речевых навыков 

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание. 
2. Выработать умения дифференцировать дыхание (нос – рот, рот – нос). 

3. Работать над преодолением твѐрдой атаки гласных. 

4. Развивать длительный и плавный выдох с одновременным произнесением гласных звуков. 

5. Работать над чѐткостью дикции и интонационной выразительности речи. 

2. Работать над тембром и ритмом речи, развивать тембровую окраску голоса. 

3. Учить детей модулировать голос (говорить громче, тише, мягче, в быстром и медленном темпе). 

4. Закреплять навыки длительного и плавного выдоха с одновременным произнесением согласных 

звуков, проговариванием слогов, слов и фраз. 

5. Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной интонациями. 
6. Формировать навыки ясной шѐпотной речи. 

Развитие звукопроизношения и фонематического слуха 

1. Различение неречевых звуков: природных, предметных, музыкальных. 
2. Узнавание речевых звуков на фоне неречевых (развитие фонематического слуха). 

3. Определение источника звука. 

4. Развитие речеслухового внимания и вербальной памяти. 

5. Развитие артикуляционных навыков и формирование чѐткого произношения гласных [А], [У], 

[И], [О], [Э], [Ы]; согласных [М], [М`], [Н], [Н`], [Д], [Д`], [Т], [Т`], [Б], [Б`], [П`], [П], [В], [В`], [Ф], 

[Ф`], [К], [К`], [Г], [Г`], [Х], [Х`]. 

6. Дифференциация фонем далѐких и близких по звучанию. Различение звуков в изолированном 

виде, в слогах, в словах. 

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

согласных из конца и начала слова. 

8. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков (в 

случае, когда написание слов не расходится с его произношением). 

9. Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твѐрдый – 

мягкий. 

10. Закрепить понятия звук, гласный звук, твѐрдый звук. 

11. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твѐрдый согласный звук. 

12. Индивидуальная работа по постановке отсутствующих звуков (раннего и среднего онтогенеза) 

и коррекция дефектно произносимых. Закрепление в речи чистого произношения поставленных 
звуков. 

Формирование слоговой структуры слова 

1. Развитие чувства ритма с помощью невербальных ритмических опор. 
2. Развитие речевого ритма. 
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3. Обучение различению на слух длинного слова и короткого. 
4. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

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

5.Обеспечить дальнейшее усвоение и использования в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

6. Формирование умений и навыков воспроизведения одно-двух-трѐхсложных слов 

различнойзвуконаполняемости. 

7. Обучение передачи ритмического рисунка слова кинестетическими и тактильными способами. 

8. Формирование первоначальных навыков слогового анализа с использованием зрительных опор- 

схем. 

9. Формирование лексики. Словарь детей уточняется, расширяется, активизируется по изучаемым 

лексическим темам. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Различение и употребление существительных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе без окончания и с окончанием -а, -о в именительном падеже (стол, книга, 

ведро). 

2. Понимание и употребление существительных в винительном падеже (объект) с окончанием -а, - 

у (мальчика, книгу), в дательном падеже без предлога (мальчику, книге), в родительном падеже с 

окончанием -а (ведра, мальчика) единственного числа. 

3. Понимание и употребление существительных во множественном числе с окончанием -ы 

(апельсин – апельсины, дятел – дятлы, кукла – куклы), ударным -ы (огурец – огурцы, стол – столы, 

слон – слоны), -ы со сменой основы (сон – сны, лев – львы, рот – рты, ухо – уши), ударным -и (мяч 

– мячи, носок – носки), безударным -и (кружка – кружки, медведь – медведи), -и со сменой основы 

(пень – пни), ударным -а (дом – дома, рукав – рукава, глаз – глаза), безударным -а (ведро – вѐдра, 

окно – окна) в именительном падеже. 

4. Понимание и употребление в речи простых предлогов в, на (винительный и предложный 

падежи), у (родительный падеж), с. 

5. Согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 

именительном падеже (красный мяч, красная шапка, красное яблоко). 

6. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами -к-, -очк-, -чик-, -ик-, -ок-, -ичк- (огурец – огурчик, яблоко – яблочко, 

рука – ручка, гриб – грибок). 

7. Употребление в речи глаголов 2 лица единственного числа повелительного наклонения с 

окончаниями -с, -ись (иди, смотри, садись). 

8. Понимание и употребление глаголов 3 лица единственного числа настоящего времени (пишет, 

рисует, говорит). 

9. Обучение формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит.Дети идут.) 

10. Учить дифференцировать названия предметов по категориям одушевленные/неодушевленные. 

11.Употребление в речи глаголов: - 2-го лица единственного числа повелительного наклонения с 

окончаниями -и, -й, -сь, -ь (иди, стой, встань, садись); - 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и будущего времени совершенного вида (иду – пойду – пойдѐт 

- пойдѐм – пойдут); - единственного числа прошедшего времени (ходил, ела, выглянуло); - 1-го, 2- 

го, 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (пишу – пишешь – 

пишет, пишем – пишите – пишут). 

12. Употребление в речи и различение глаголов настоящего, прошедшего времени (смотрю – 

смотрел). 

13. Различение и употребление в речи наречия места (там, сюда, туда, где, куда, назад, вправо, 

влево), количества (много, ещѐ), вкуса (вкусно, невкусно), оценки (хорошо, плохо), времени 

(сейчас, вчера, скоро, сегодня, завтра, сначала, потом). 

14. Употребление в речи и различение местоимений: я, ты, он, она, они. 

15. Согласование числительных с существительными один и два. 

16. Изменение глаголов изъявительного наклонения по родам в прошедшем времени. 

17. Образование глаголов с помощью приставок на-, по-, от-, вы-, при-, у-, с-, за-, про-. 
18. Употребление  и  согласование  существительных  и  прилагательных  в  единственном  и 
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множественном числе. 
19. Использование в речи качественных прилагательных (большой, маленький) и согласование их 

с существительными (мужской, женский и средний род). 

20. Использование притяжательных прилагательных мужского и женского рода и их согласование 

с существительными (мамина сумка, мамин плащ, мамино пальто). 

21. Понимание вопросов косвенных падежей и употребление существительных единственного 

числа в косвенных падежах: - существительные винительного падежа с предлогом места (в стол, 

под стол); - существительные родительного падежа единственного числа без предлога с 

окончаниями -а, - и, -ы (мальчика, девочки, рябины); - существительные творительного падежа без 

предлога со значением орудия, времени, косвенного объекта и с предлогом (ударил молотком, 

пришѐл утром, доволен книгой, пришѐл за сестрой); - существительные винительного падежа с 

окончанием -у (утку, девочку, книгу); - существительные дательного падежа единственного числа 

без предлога и с предлогом (девочке, к мальчику). 

22. Продолжать учить образовывать и использовать в речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –анок-, енок-, ат-, 

ят, глаголов с различными приставками. 

23. Употребление в речи простых предлогов (под, из, к, за, по). Распростронять их однородными 

членами. 

24. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения. 

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

простого двусоставного предложения из двух-трѐх слов (без предлога). 

26. Познакомить с новыми звуками [Й], [Ц], [Ч], [Щ], [Л], [Л`], [Т], [Т`], [Р], [Р`], 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
27. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трѐх-пяти звуков. 

Формирование связной речи и речевого общения 

1. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
2. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

3. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

4. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

5Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

6. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

7. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображѐнному или последующих за изображѐнным 

событием. 

2.7. Рабочая программа воспитания 

п. 49. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Целевой раздел 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

содействовать формированию у ребѐнка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей 

страны 

Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребѐнка 

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 еѐ 

уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

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

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

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Региональное содержание Рабочей программы воспитания направлено на: 

 воспитание любви к малой Родине, родному краю. Формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

ЦЕННОСТИ: социальная солидарность; уральцы – трудолюбивые, внимательные, находчивые, 

терпеливые, мастеровитые, доброжелательные люди; уважение к труду людей родной земли. 

Символы Урала как отражение трудовой славы и богатств Уральского края. 

Родной край как часть России. Урал – многонациональный край. 
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Духовно-нравственное направление воспитания 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию,    индивидуально- 
ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро лежат в основе 

духовно-нравственного направления 

воспитания 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием  которого  является  освоение  социокультурного  опыта  в  его  культурно- 
историческом и личностном аспектах 

Социальное направление воспитания 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с 
другими людьми 

семья, дружба, человек и сотрудничество 

лежат в основе социального направления 

воспитания 

В дошкольном детстве ребѐнок 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 ребѐнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 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 ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

На Урале всегда жили люди разных национальностей – они отличаются некоторыми внешними 

особенностями, традиционными занятиями, культурными особенностями. У каждого народа 

свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку 

важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. Компонентами 

содержания воспитания дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, 

патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в 

педагогическом процессе ДОО средствами вхождения ребенка в культуру. 
ЦЕННОСТИ: социальная солидарность; диалог культур 

Познавательное направление воспитания 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценности познания познание  лежит  в  основе  познавательного 
направления воспитания 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно- 

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка 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 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценностного отношения детей к 
здоровому образу жизни, овладение 

жизнь и здоровье лежит в основе физического 
и оздоровительного направления воспитания 
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элементарными гигиеническими навыками и 
правилами безопасности 

 

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 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к 
труду 

труд лежит в основе трудового направления 

воспитания 

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 приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении  трудовых  поручений  способствует  формированию  ответственности  за  свои 
действия. 

ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Урал – край тружеников. Отличительной чертой уральцев всегда было их мастеровитость, 

трудолюбие и выносливость. Урал испокон веков считается опорным краем державы. Поэтому 

воспитанию уважения к труду уделяется особое внимание. 

Расположение детского сада в сельской местности, близость к природе, семейные традиции 

ведения сельского хозяйства определяют необходимость вести углубленную работу 

экологической направленности и воспитание любви к труду на земле. Значительная часть труда 

близких взрослых протекает на глазах у детей. Дети видят, как выращиваются огородные 

культуры, как ухаживают за домашними животными: курами, кроликами, коровами, разводят 

пчел. Актуальным становиться воспитание позитивных установок к сельскохозяйственному 

труду у детей дошкольного возраста. Очень важно, чтобы образцом для подражания были 

близкие, реальные взрослые, со своими лучшими чертами. Взаимодействие с близкими для 

воспитанников взрослыми дает конкретные примеры из жизни и формирует у детей 

представление о сути труда, отношении к нему взрослых, его семейной значимости. Более того, 

наблюдая со стороны, насколько интересен труд на земле, как важен результат его труда, 

ребенок испытывает гордость за своих родных, что несомненно положительно сказывается на 

развитии самооценки детей. Ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям 

конкретные знания и представления о сельскохозяйственном труде взрослых, возбудить 

интерес и любовь к труду. 
ЦЕННОСТИ: бережливость, труд в природе 

Эстетическое направление воспитания 
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

способствовать становлению у ребѐнка 
ценностного отношения к красоте 

культура, красота, лежат в основе 
эстетического направления воспитания 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка 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. 

ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В старшем дошкольном возрасте ребенок способен понять содержание произведения, ему 

хочется в нем разобраться, хочется обсудить поступки героев, понять причины этих поступков. 

Дети стремятся объяснить и выразить смысл произведения и свое отношение к нему в разных 

видах творческой деятельности. Одним из видов такой деятельности становится создание 

собственного мультфильма по мотивам сказок уральских писателей. Мультипликационная 
деятельность детей – это реализация их возможностей не только в творческой деятельности, это 
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Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания 
Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 

ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне ДОО и не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями обучающихся. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника,   способный   взаимодействовать   с 

педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

еще и коллективная деятельность, где каждый вносит свой персональный вклад в общий 

продукт. Это тренировка в умении взаимодействовать, совместно принимать решения. И, 

конечно, возможность осмыслить литературный текст. После чтения и обсуждения сказки дети 

приступают к воспроизведению событий через передачу собственных образов. Если 

выражаться образно, дети имеют возможность «потрогать» сказку в процессе лепки героев, 

передвижения их на мультипликационном станке, фотосъемке, озвучивании. 

ЦЕННОСТИ: Мультфильм как подарок родным к празднику, мультфильм как анимированный 

рассказ об истории и культуре родного города, села, края; мультфильмы к юбилейным датам 

детских книг, географических открытий, историческим датам и т.д.) 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  и  в  самообслуживании,  обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными  навыками личной и 

общественной  гигиены, стремящийся  соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе  уважения  к  людям  труда,  результатам  их 

деятельности,  проявляющий  трудолюбие при 

выполнении поручений и в  самостоятельной 

 

Содержательный раздел Рабочей программы воспитания 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Основные характеристики уклада ДОО 
 

Цель и смысл 

деятельности ДОО 
 повышение качества услуг дошкольного образования; 

 создание эффективной системы, обеспечивающей доступность и 
равенство возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 

 создание оптимальных условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО; 

 сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа 

в общем развитии человека, сохранение единства образовательного 

пространства 

Миссия детского сада 
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечение условий для личностного развития и 

проживания дошкольного детства, как самоценного периода жизни, 

охраны и здоровья, воспитанников, обеспечение права семьи на оказание 

ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на 

основе реализации комплекса мер оздоровительного, развивающего 

характера и усвоения детьми обязательного образовательного минимума 
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 «Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого 

счастья». В дошкольном детстве ребѐнок приобретает систему 

ценностных ориентиров, во многом определяющих жизненный путь 

человека. 

Ценностными приоритетами детского сада, определяющими его 

миссию, являются: 

1. здоровье воспитанников детского сада; 
2. развивающая деятельность (игровая, познавательная, 

исследовательская, творческая); 

3. общение, как форма и средство развития и социализации; 

4. приобщение к социокультурным и общечеловеческим ценностям; 

5. полноценное проживание ребѐнком дошкольного детства - создание 

атмосферы эмоционального благополучия; 

6. сохранение единства образовательного пространства, сотрудничество 

с семьѐй 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО 
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 
основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 
при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных,   культурно-этнических,   языковых   и   иных 
особенностей, включены в общую систему образования. 

Образ ДОО, 

особенности, 

символика 

Образ ДОО ассоциируется у родителей, представителей Учредителя и 

социальных партнеров с сильной профессиональной командой детского 

сада, в котором управленческая и педагогическая части эффективно 

дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием к 

окружающим и в первую очередь к детям. 

ДОО имеет название «Петушок», что ассоциируется с историей поселка, 

в котором находится детский сад, символизирует сохранение в укладе 

ДОО сельских и народных традиций жизнедеятельности. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых 

придерживаются все работники детского сада, уважительное отношение 

к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, ветеранам поселка, 

организация дней открытых дверей, презентация успешного опыта на 
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 городских и областных методических мероприятиях, профессиональных 

конкурсах разного уровня, в официальных госпабликах в социальной 

сети, на сайте позволяют формировать и поддерживать положительный 
внешний имидж ДОО. 

Отношение   к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам  и 

партнерам ДОО 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей. Через 

создание данных общностей и на основе уклада ДОО, который задает и 

удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, строится отношение к воспитанникам, родителям, 

сотрудникам и партнерам ДОО. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности 

педагоги выстраивают на основе важного принципа дошкольного 

образования – признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Предоставляют воспитанникам право 

выбора, поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности, реализуют педагогические технологии 

для успешной социализации воспитанников и развития у них 

коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к 

другу с уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей 

сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, 

соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, бережно 

и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других 

людей. С уважением относится к жителям города, к труду на земле, 

бережно относиться к природе. Воспитывают в детях уважительное 

отношение к родителям, педагогам и другим взрослым людям. 

Отношение к родителям (законным представителям) 

воспитанников строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО и 

приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В 

процессе воспитательной работы педагогический коллектив ДОО 

реализует различные виды и формы сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе 

принципов открытости и кодекса нормы профессиональной этики и 

поведения. С целью реализации воспитательного потенциала ДОО 

организует работу по повышению профессионально-личностных 

компетенций  сотрудников  ДОО,  реализует  совместную  работу  по 

решению задач воспитания с социальными партнѐрами – музеями, 

библиотекой, школой, другими ДОО. 

Ключевые правила 

ДОО 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на 

основе ключевых правил МАДОУ -детский сад №389: 

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, 
нормы общения и поведения; 

 любовь к Родине; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 
направленность; 

 поощрение детских вопросов, инициативы в познании нового, 

поддержка разнообразных интересов детей, поддержка детского 
творчества; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и 
объединяют; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям; 

 формировать позитивное отношение к труду на личном примере, 

уважительное и бережное отношение к результатам труда, поддержка 
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 стремления трудится; 

 неукоснительное соблюдение правил безопасности и охраны жизни и 

здоровья; 

 ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни 

детей в детском саду и семье 

Традиции и 
ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ДОО 

Традиции и ритуалы ДОО формируют и развивают интересы детей, 

помогают реализовать идеи воспитанников. Традиционными в 

организации жизнедеятельности группы являются утренний и вечерний 

сбор, где дети имеют возможность поделиться своими мыслями, 

обсудить идеи, рассказать о событии. Форма реализации занятий в виде 

образовательной ценностно-развивающей ситуации является традицией 

в организации педагогического процесса и реализации ценностного 

подхода в решении воспитательных задач. Традиционными 

мероприятиями являются праздники народной культуры, труд на 

детском огороде, круг годовых праздников. 

Общекультурные традиции жизни детского сада имеют следующие 

формы: вывод детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада на прогулки и экскурсии; возможность для интересного и 

приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду; 

участие в общепоселковых мероприятиях. 

В ДОО есть особые нормы этикета, которых придерживается 

педколлектив: всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой; 

информировать родителей о событиях без оценивания и не 

перекладывать на них ответственность за поведение ребенка в ДОО; не 

повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; 

уважительно относиться к детям, родителям, коллегам; проявлять 

самообладание,  выдержку  в  отношениях  с  детьми;  сочетать 
требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности ДОО 

Ценности и смыслы находят свое отражение в предметной среде ДОО. 

Для поддержки разнообразных интересов детей, организации 

культурных практик, в которых ребенок может проявить свою 

субъектность среда группы наполнена разными центрами активности. 

Предметное насыщение центров достаточно для организации разных 

видов детской деятельности. Обязательным компонентом среды 

является патриотический центр, центр детской книги, центр 

исследования и экспериментов. На территории детского сада оформлены 

дополнительные активности «Метеоплощадка» и «Огород». Интерьер 

группы создает атмосферу тепла и мягкости в группе, как в доме. 

Важно, чтобы дети и педагоги, которые с ними работают, чувствовали 

себя в группе уютно, спокойно, расслабленно. Стены окрашены в теплые 

пастельные тона. Наличие мягкой мебели, а также подушек, больших 

мягких игрушек, ковра, на котором дети могут поваляться и отдохнуть. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная  и 

культурная среда 

ДОО (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные 

особенности) 

На протяжении многих веков Урал оставался перекрестком путей 

многих народов. Его географическое положение на стыке Европы и 

Азии во многом предопределило полиэтнический состав населения и 

многообразную и сложную этническую историю. Одной из 

особенностей г.Екатеринбурга и  Свердловской области является ее 

многонациональность и многоконфессиональность, что определяет 

характер толерантности, готовность и способность жить в мире и 

согласии. Исторически сложившиеся народы Среднего Урала – русские, 

удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. 

Екатеринбург славится богатейшей историей, большим количеством 

памятников истории и культуры, а также природными заповедниками. 
У города богатая биография, знаменит он мастерством своих умельцев, 
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 революционными традициями, продукцией.  
Екатеринбург  играл важную роль в жизни Урала. Был и есть 

культурным центром уральской столиуы и одним из мощнейших 

представителей промышленного края.  

Жители Екатеринбурга бережно собирают и хранят свидетельства 

героизма и славы екатеринбуржцев-тружеников тыла  и ветеранов  

Великой Отечественной войны. Все аспекты воспитательного

 потенциала становятся реальными ресурсами  в 

 воспитательной  деятельности.  Таким  образом, 

систематическая целенаправленная образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой Свердловской 

области, Екатеринбурга оказывает эффективную помощь в 

реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 

Воспитывающая среда образовательной организации 

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 еѐ содержательная насыщенность и структурированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию: 

 «от взрослого»: который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: со-бытийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности, воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая 

взрослым)»: рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом 

развития, с другой – формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и 

созидающего отношения ребенка к окружающему миру. Воспитывающая среда, в 

которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитывающая среда включает: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Все три линии насыщаются в ДОО через технологии: 

1. технология развития ценностных ориентаций детей дошкольного возраста: 

аксиологический подход (Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет» / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
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профессионального образования Свердловской области «Институт развития обра- 

зования»); 

2. педагогические технологии на основе деятельностного подхода; 

3. социоигровые технологии. 

Воспитывающая среда тесно связана с развивающей предметно- 

пространственной средой. 

Для ребенка ОВЗ воспитывающая среда – это семья, детский сад, ближайшее 

социокультурное окружение. Воспитательный процесс в детском саду – процесс 

непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, на занятиях идет 

воспитательный процесс. В детском саду воспитатель в группе целый день 

находится с детьми, воспитатель – главный «инструмент» в детском саду. 

На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника – что ни 

момент, то – воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует 

от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. 

Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и 

т.д. Силой примера воспитывается исключительно все и каждую минуту. Пример – 

это главное составляющее воспитывающей среды. Взрослые своим примером 

показывают, как правильно пользоваться вилкой, как извиниться, если случайно 

наступил на ногу и т.п. 

Речь ребенка развивается в общении с окружающими его взрослыми. Речь 

должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что очень важно, 

неторопливой. Для воспитывающей среды, для психологического комфорта в 

группе важно даже не само слово, а голос, тон. 

На воспитание детей в ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в 

детском саду, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень важна 

эстетика быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче 

формировать навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно 

замечать непорядок и устранять его. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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; 
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 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особая роль отводится художественному оформлению помещений: спокойные 

тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения. 

Это тоже воспитывающая среда в ДОУ. 

Воспитательный процесс в МАДОУ - детский сад №389 организуется в 

развивающей предметно-пространственной 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 ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с развивающей предметно-пространственной средой ДОО как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

 озеленение садовой территории, разбивка клумб, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого 

отдыха 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

развивающей предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 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. 

Воспитывающую среду ДОО составляют и значимые партнеры по реализации 

задач воспитания.  МАДОУ –  детский сад № 389 взаимодействует  с  объектами 
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социального окружения на основе взаимных договоров и планов совместной 

работы. 

Общности образовательной организации 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, 

детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МАДОУ «Детский 

сад №18» организована работа следующих общностей (сообществ). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Рабочей программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ «Детский сад №18» относятся: 

 Педагогический совет; 

 Творческая группа; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

Педагогические работники, а также другие сотрудники профессиональных 

сообществ придерживаются следующих принципов: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
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дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад №18» 

относятся: 

 Родительский комитет 

 Семейный клуб 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком и становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Приоритетным в детско-взрослой общности является соблюдение 

субъектности. 

Субъект – это носитель активности. 
Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственные поступки, 

размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Субъектность человека проявляется, прежде всего, в демонстрации 

собственного личностного отношения к объекту, предмету или явлению 

действительности (формулировании оценки, интереса к нему). Затем на основании 

этого отношения формируются инициативы, т. е. желание проявить активность по 

отношению к избранному объекту. 

Субъект-субъектные отношения – позиция равных партнеров, включенных в 

общую совместную деятельность. 

В этом контексте взаимодействие в детско-взрослой общности осуществляется 

на основе следующих правил: 

 развѐртывание перед ребенком разнообразной палитры детской деятельности; 

 высоко ценится личный выбор и соучастие детей в определении содержания и 

форм образования: участие детей в планировании деятельности, выборе формы 

участия, способах достижения результата, материалов, оценке своей деятельности и 

др.; 

 соблюдается баланс между занятиями, которые предлагают взрослые и 

занятиями, выбранными самими детьми; 

 педагоги относятся к детям уважительно, внимательно, позитивно реагируют 

на их поведение; 

 педагоги учитывают потребности и интересы воспитанников и выстраивают 

свои предложения в соответствии с этим; 

 интерактивное взаимодействие детей и взрослых посредством использования: 

проектов, мастерских, интерактивных игровых методик, проблемно-поисковых 
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методов, социоигровых технологий, традиций общих сборов, деятельность в малых 

группах, которые позволяют реализовать условия, процесс и результат 

самореализации ребенка в деятельности. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

В качестве форм взаимодействия ребенка со старшими и младшими 

используются: 

 акции взаимопомощи 

 концерты для родителей и жителей микрорайона 

 совместные проекты с учениками начальной школы. 

В режимные моменты старшим детям предоставляется возможность помочь 

или научить младших. Дети подготовительной к школе группы (по просьбе 

воспитателя средней группы) включаются в сюжетно-ролевые игры малышей и учат 

их играть, помогают малышам одеться на прогулку. 

Деятельности и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 

представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная  активность,  в  рамках  которой  он  реализует  свои  базовые 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 
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При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с 

ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: коммуникабельности, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Духовно-нравственное направление воспитания 

В основе лежат ценности «Жизнь», «Милосердие», «Добро» 
Цель: формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению 

Задачи духовно-нравственного направления воспитания: 

1. Развивать ценностно-смысловую сферу дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско-взрослой общности 
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2. Способствовать освоению социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах 

Выделяются основные задачи духовно-нравственного направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы. 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 

с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок (ценность – «здоровье»). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
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 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 
жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с 

ОВЗ в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

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

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

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

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности – «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
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опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

1) Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

воспитательного процесса составляют основу уклада ДОО. 

Виды и формы сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы: 

 проведение консультаций, бесед в интерактивном режиме «вопрос-ответ»; 

 родительские собрания; 

 мастер-классы; 

 семинары-практикумы; 

 выпуски родительских газет, памяток, информационных буклетов и др.; 

 социальные и экологические акции; 

 взаимодействие в информационных сетях через мессенджеры, электронную 

почту, сайт; 

 участие родителей в реализации проектов МАДОУ- детский сад №389; 

 экскурсии выходного дня (посещение храма, музеев, библиотек и т.д.); 

 совместные праздники, развлечения; 

 семейные альбомы, лэпбуки; 

 семейные традиции – выставки и коллекции («Овощной бум», «Семейная 

новогодняя игрушка», «Игрушки моего детства», коллекции разной тематики); 

 тематические выставки (сезонные и т.д.); 

 участие родителей в субботниках; 

 тематическое и итоговое анкетирование, опросы; 

 творческие конкурсы (ко дню матери, пасхальный сувенир, и др.); 

 стендовый наглядный материал; 

 неделя открытых дверей (последняя неделя апреля, ежегодно); 

 опорные сигналы-высказывания (в холлах д/с, приѐмных в группах); 

 совместная трудовая деятельность; 

 совместные с детьми занятия; 
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 семейный клуб; 

 создание мини-музеев; 

 «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

Примерная тематика форм взаимодействия с родителями 
по реализации задач воспитания 

Направления 
воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое Обсуждение 
замысла 

Очная 
 

 

Социальная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Организация и 

подготовка 
акции 

Чат с родителями 

Обсуждение 
итогов события 

Заочная, фотоотчет об 
участии в акции 

Обсуждение 
замысла 

Очная 
 

Акция «Наши ветераны» 

(составление альбомов о 

родственниках, соседях, 

знакомых, воевавших в годы 

ВОВ) 

Организация и 
подготовка 

акции 

Чат с родителями 

Обсуждение 
итогов события 

Заочная, фотоотчет об 
участии в акции 

Социальное Организация 

мини-музея 

Заочная, 

предоставление 

экспонатов для мини- 
музея 

Мини-музей «Куклы наших 

бабушек» 

Организация и 

подготовка 
мастер-класса 

Очная 
Кулинарный мастер-класс 

«Национальна кухня народов 

Урала» 

Осуждение хода 

организации и 

подготовки к 

событию 

 

Чат с родителями 

Чаепитие «Ой, блины, блины, 

блиночки» 

Осуждение хода 

организации и 

подготовки к 

событию 

 

Очная 

Досуг совместно с родителями 
«Семья единство помыслов и 

дел» 

Познавательное Консультация 
для родителей 

Очная 
Домашнее чтение: что и как 

читать детям 

Осуждение хода 

организации и 

подготовки к 

событию 

 

Чат с родителями 
Фестиваль «Наука маленького 

роста» 

Осуждение 
итогов события 

Очная/дистанционно Фестиваль Детской книги 

Организация и 

подготовка 

семейного 

проекта 

 

Очная/дистанционно 

Городская научно- 

практическая конференция 

дошкольников «Мир на 

ладошке» - защита семейного 

исследовательского проекта 

Осуждение  хода 
организации и 

Очно/дистанционно 
Научная лаборатория «По 
стопам ученого Михаила 
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 подготовки к 
событию 

 Ломоносова» 

Обсуждение 

замысла 

Организация и 

подготовка 
события 

 

Очно/дистанционно 

Социальная акция 

«Буккроссинг: По страницам 

книг дедушки Корнея» 

Физическое и 

оздоровительное 

Организация и 

подготовка 
события 

Чат с родителями 
Зарядка с чемпионом 

Организация и 

подготовка 
события 

Чат с родителями Оздоровительный забег «Кросс 

наций» 

Родительская 
школа 

Очная/дистанционно Семейный клуб «Истоки 
здоровья» 

Трудовое Обсуждение 

итогов за год  

Очная 

Анализ результатов участия 

детей в трудовой деятельности 

на огородном участке детского 

сада и дома: что изменилось в 
поведении и отношении детей 

Консультация Очная/дистанционно Воспитание у детей интереса и 
уважения к труду на земле 

Эстетическое Организация и 

подготовка 
события 

Очно/дистанционно 
Творческая мастерская 

«Новогодняя сказка в нашей 

группе» 

Обсуждение 
итогов события 

Заочная, фотоотчет об 
участии в акции 

Встреча с прекрасным: 
семейный поход в музей 

Читаем вместе 
Заочно 

Литературный марафон «Что 
такое доброта?» 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой 

для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в  соответствии  с  календарным  планом воспитательной 

работы  ДОО,  группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Событие-это 

единица воспитания.  

Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
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воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы МАДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МАДОУ 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 (празднование Дня Победы приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду»-показ спектакля для детей других групп и т. д.).Проектирование событий 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества.   

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

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

каждым ребенком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

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

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в МАДОУ. 

Практическая реализация цели и задачи воспитания осуществляется в 

следующих видах и формах организации воспитательной работы: 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

Социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта. 

Чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

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

наизусть. 

Разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки. Рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов,презентаций, мультфильмов, экскурсии (в музей, 

библиотеку), посещение спектаклей, выставок; 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг-система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Праздники и развлечения-яркие и радостные события в жизни детей. Сочетая 

различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и 

сознание детей. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей: произведения фольклора, песни и стихи о 

Родине, о родной природе, труде формируют патриотические чувства; участие в 

праздниках и развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о 

своей стране, природе, о людях разных национальностей. Праздники духовно 

обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают 

восстанавливать старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к 

творчеству. 

В детском саду проводятся праздники в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы: «Осенины, «Ярмарка», «Широкая масленица», «Новый 

год», «Весеннее настроение», «Это День Победы!». 

Музыкально-театральная и литературная гостиная-форма организации 

художественно – творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. Дети старшего дошкольного возраста организуют 

театрализованные представления для детей других групп. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», 

«Мама-солнышко мое!», «Слава Защитникам!», «Этот День Победы!», 

фотовыставки «Лучше папы друга нет», «Люблю тебя, мой край родной», «Мой 

любимый город». На выставках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества 

по различным направлениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию (Покормите птиц зимой», «Сад Памяти», 

«Бессмертный полк»). 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты, квесты), которые развивают у 
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детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту 

(Путешествие по городу», «Путешествие в поисках клада», «Будем в армии 

служить и Отчизной дорожить», «Космические жали»). 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики 

ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных культурных 

способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 

деятельность, как вид культурной практики,-это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми 

формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 

анализировать его и преобразовывать («Путешествие по сказкам», «Неделя 

добрых дел», «Я и моя семья», «Выходной всей семьей», «Во саду ли в 

огороде»). 

«Удивительные встречи». Проводятся для расширения знаний дошкольников о 

профессиях взрослых и ценностного отношения к труду. В детском саду 

организуются встречи с людьми разных профессий: стюардесса, работник РЖД, 

кинолог, сотрудник МЧС, врач, повар, библиотекарь и другие. 

Формы совместной деятельности по реализации Рабочей программы 

воспитания в группах старшего дошкольного возраста 

В группах старшего дошкольного возраста реализуется два вида проектов 

воспитательной направленности: «Проект месяца» и «Проект года». При этом 

проект понимается как комплекс целенаправленно организованных мероприятий 

(воспитательных ситуаций), позволяющих эффективно решать задачи приобщения 

детей к ценностям российского общества. 

Проект года «Карта нашей страны» предполагает регулярную работу детей с 

картой для отражения опыта реальных и виртуальных путешествий по родной 

стране, фиксацию маршрутов и личных впечатлений – размещение на карте 

фотографий, картинок, наклеек, условных знаков (следов, стрелок и др.). Карта 

предлагает детям зримый образ мира, позволяет им ориентироваться не только в 

географическом пространстве, но также в пространстве истории и культуры на 

доступном языке образов и символов. Такая карта поможет педагогу в течение года 

раскрывать ценность Родины через личные переживания и опыт каждого ребенка, 

что является системообразующей и структурообразующей идеей воспитательной 

работы в ДОО и семье. 
Сентябрь 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Познание» 
«Облако» ценностей: знание, стремление к 

познанию, ум, смекалка, любознательность, 
умственный труд 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

1 сентября День знаний 
8 сентября Международный 

день распространения 

грамотности 

27 сентября День воспитателя 
и всех дошкольных 

работников 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

 3 сентября 
День народов Среднего Урала 

 

Проекты воспитательной направленности 
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Проект года «Карта нашей страны» 
 

 

Проект месяца «Энциклопедия почемучек» 
Карта сентября «Где мы летом побывали, что 

увидели-узнали» 

Октябрь 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Труд» «Облако» ценностей: уважение к труду и 

 людям труда, трудолюбие, уважение и 

заботливое отношение к старшим, бережное 
отношение к хлебу 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

1 октября Международный 
день пожилых людей 

5 октября День учителя 6 октября День отца в России 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

 

Осенины, праздники урожая 
16 октября Всемирный день 

хлеба 

9 октября День работников 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года «Карта нашей страны» Проект месяца 

Выставка рукотворных открыток «Бабушкам и 

дедушкам спасибо говорим» Карта октября «Чем богаты, тем и рады» 

Ноябрь 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Семья» 
«Облако» ценностей: единство, забота, 

защита, взаимопомощь, род, народ, 
материнство, детство, дети 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

4 ноября День народного 

единства 

27 ноября День матери в 

России 

30 ноября День 
Государственного герба 

Российской Федерации 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

20 ноября Всемирный день 
ребѐнка 

21 ноября Всемирный день 
приветствий 

22 ноября День сыновей 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года «Карта нашей страны» 
Проект месяца 

«Сундучок семейных игр» 
Карта ноября «Игрушечных дел мастера» 

Декабрь 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Красота» 
«Облако» ценностей: красота, человек, 

культура, традиции 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

3 декабря Международный 
день инвалидов 

9 декабря День Героев 
Отечества 

31 декабря Новый год 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

5 декабря День добровольца 

(волонтера) в России 

8 декабря Международный 

день художника 

27 декабря День рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

Проекты воспитательной направленности 
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Проект года «Карта нашей страны» 
 

Фотоколлаж «Красота страны вокруг нас» Проект месяца «Красавица зима» 

Январь 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Здоровье» «Облако» ценностей: здоровье, движение, 
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 жизнь, безопасность 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

 27 января День полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

7 января 

Рождество Христово 
(православный праздник) 

15 января Всемирный день 
снега (Международный день 

зимних видов спорта) 

24 января Международный 

день эскимо 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года «Карта нашей страны» 
Проект месяца 

Фестиваль «Зимние забавы» 
Карта января «Какая зима – такие забавы» 

Февраль 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

 

Ценность-доминанта «Дружба» 

«Облако» ценностей: Отечество, защита, 

забота, безопасность, дружелюбие, 

коллективизм, взаимопомощь, верность, 

сплоченность 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

8 февраля 
День российской науки 

23 февраля 
День защитника Отечества 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

21 февраля Международный день родного 

языка 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года «Карта нашей страны» Проект месяца 

Игровой макет «Пластилиновый город» Карта февраля «Крепости земли российской» 

Март 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Человек» 
«Облако» ценностей: забота, доброта, 

внимание, уважение 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

8 марта Международный женский день 27 марта Всемирный день театра 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

9 марта День рождения 

космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина 

13 марта День рождения 

писателя Сергея 
Владимировича Михалкова 

19 марта День рождения 

писателя Корнея Ивановича 
Чуковского 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года «Карта нашей страны» 
Проект месяца Спектакль-инсценировка 

«Поиграем в сказку» 
Карта марта «Знаменитые люди России» 

Апрель 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Природа» 
«Облако» ценностей: Красота, защита, забота, 

ответственность 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

 12 апреля Всемирный день 
авиации и космонавтики 

 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 
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1 апреля Международный 
день птиц 

 22 апреля Международный 
день Матери-Земли 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года «Карта нашей страны» Проект месяца 

Выставка детских творческих работ 

«Сохраним красоту первоцветов» Карта апреля «Заповедные места России» 

Май 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта «Родина» 
«Облако» ценностей: Память, забота, 

ответственность, защита 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

1 мая Праздник Весны и 
Труда 

9 мая День Победы 
24 мая День славянской 

письменности и культуры 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

18 мая Международный день 
музеев 

 27 мая Общероссийский день 
библиотек 

Проекты воспитательной направленности 

Проект года «Карта нашей страны» Проект месяца 

Самодельная настольная игра «С чего 

начинается Родина» 
Карта мая «Моя малая родина на карте 

большой страны» 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МАДОУ и включает: 

оформление 

помещений; 

оборудование; 

игрушки. 

Предметно-пространственная отражает ценности, на которых строится Программа, и 

способствует 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, 
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представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

МАДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

Вся предметно-пространственная среда МАДОУ является гармоничной и 

эстетически привлекательной. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МАДОУ -детский 

сад №389 на текущий учебный год. 
Требования Содержание развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО 

Включает знаки и символы 

государства, региона, района и 
организации 

Оформление в группах  стендов «Моя Россия,  моя 

Свердловская  область, мой город  Алапаевск», центр 
активности «Мой край» 

Среда отражает региональные, 

этнографические, 

конфессиональные и другие 

особенности социокультурных 

условий, в которой находится 

организация 

Создание постоянных коллекций «Народные куклы», 
«Народный костюм», «Народный быт». 

Оформление сменяемых стендов, посвященных истории и 

культуре родного края 

Среда должна быть экологична, 

природосообразна и безопасна 

Сменяемость наполнения среды в соответствии с сезоном. 

Соблюдение требований к использованию в образовательном 

процессе интерактивной доски, компьютеров. 

Система видеонаблюдения. Система пожарной сигнализации. 

Тревожная кнопка. 

Обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

Выделение в пространстве групп центров активности для 

обеспечения разнообразной деятельности детей малыми 

группами: центр познания, речи, центр сюжетно-ролевых игр, 

центр безопасности, центр детского творчества и театральной 

деятельности, центр физического развития и здоровья, 

конструирования, центр «Финансовой грамотности». Выставки 

продуктов детской деятельности в центрах активности. 
Студия детской мультипликации. 

Отражает ценность семьи, людей 
разных поколений, радость 

общения с семьей 

Выставки  семейных  фотографий,  родословные,  настенный 
фотоколлаж «Мой папа», «Любимые бабушка и дедушка» и 

др.. Выставки семейного творчества. 
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Обеспечивает  ребенку 

возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного 

познания,  формирует  научную 
картину мира 

Интерактивные доски, интерактивные игрушки, электронные 

игровые пособия, роботизированные игрушки, конструкторы 

разного типа, центры познания в группах, детские библиотеки. 

Метеоплощадка на территории детского сада. 

Познавательные энциклопедии, атласы 

Детская мультстудия 

Обеспечивает ребенку 

возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства 

Результаты труда ребенка могут 

быть отражены и сохранены в 

среде 

Учебно-дидактические материалы по изучению различных 

видов профессий, трудовых процессов. 

Альбомы «Профессии нашего города». 

Портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр. 

Центр сюжетно-ролевых игр. 
Организация огородного участка на территории детского сада 
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 Атрибуты и материалы для создания «Огорода на окне» 

Атрибуты для организации хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе (фартуки, колпаки, тазики, детские 

инструменты для труда на огородном участке) 

Материалы для организации ручного труда (бросовый и 

природный материал, материалы для разных видов 

изобразительной деятельности). 

Результаты труда детей сохраняются для оформления центров 

активности (Буквы, оформленные детьми в разных техниках в 

центре речи, детские иллюстрации к любимым книгам в 
детской библиотеке, макеты и модели в центре науки и др.) 

Обеспечивает ребенку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл 

здорового    образа    жизни, 
физической культуры и спорта 

Центр «Безопасности», центр «Физкультуры и здоровья» в 

группах детского сада. 

Плакаты, созданные детьми на тему здорового образа жизни. 

Выставки «Мои любимый вид спорта», «Семейные походы 

выходного дня», книги рецептов полезного питания и др. 

Предоставляет  ребенку 

возможность погружения в 

культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального 
российского народа 

Учебно-дидактические материалы по ознакомлению детей с 

народной росписью. 

Выставки декоративно-прикладного искусства 

Предметы культуры разных народов 

Иллюстрации, фотографии 
Метки на карте 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами 

с организациями-партнерами. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень

 открытости образовательного учреждения, является важным механизмом 

повышения качества образования. 

Качество реализации образовательной программы как меры соответствия 

достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, 

общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 

целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, 

обусловленным переходом к демократическому, открытому обществу с 

рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение 

воспитанниками заданного объема образовательного материала к ориентации на 

развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в 

различных сферах детской деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; содержания воспитания его целям и возможностям всех 

детей;условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья 

детей и обеспечения психологического комфорта. 

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные 



161  

составляющие сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами 

по реализации образовательной программы дошкольного образования: 

переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и 

личностно- развивающей; 

приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению 

накопленного положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и 

дальнейшего его совершенствования; 

разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики 

продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной успешности 

человека; 

приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение 

психологического комфорта; 

изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной 

педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития. Обеспечение 

соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть 

достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия образовательного 

учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Взаимодействие МАДОУ с социумом по реализации образовательной 

программы дошкольного образования с социумом, обеспечивается на основании 

договоров, планов совместной работы по следующим направлениям: 

             стратегическое планирование развития детского сада; 

выполнение (оценка) социального заказа по образованию 

дошкольников; участие в конкурсах различных уровней; 

содействие в воспитании детей, не посещающих МАДОУ (адаптационные 

группы, консультирование родителей по вопросам воспитания и развития 

ребёнка); 

экспертиза качества образования в детском саду. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья 

воспитанников;  

с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

 с учреждениями культуры-по эстетическому, 

патриотическому воспитанию. 

Результатом открытости МАДОУ для социума является: соответствие целей и 

результатов образования современным социальным требованиям; содержание 

образования его целям и возможностям всех воспитанников; условий 

образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и 

обеспечение психологического комфорта; информационно-аналитическое 

обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической 

диагностики в соответствии с социальным заказом; личностно-развивающая 

педагогическая технология; воспитанники на этапе завершения дошкольного 

образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, легко 

устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и 

т.д.; материально-технические условия позволяют вести образовательный 

процесс на более высоком уровне. 

 

Организационный раздел Рабочей программы воспитания 
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Кадровое обеспечение 
Особенности кадрового обеспечения воспитательного процесса в ДОО 

ДОО укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных Программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников ДОО служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») и требования Профстандарта 

педагога, учителя-дефектолога, педагога-психолога, руководителя ОО. 
 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным расписанием) 

                    Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом управляет воспитательной деятельностью на уровне 

МАДОУ; 

создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации образовательных и 

социально значимых проектов; организационно-

коррекционная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

регулирование воспитательной деятельности в МАДОУ; 

контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МАДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в МАДОУ); 

стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Заместитель заведующего по ВМР планирование и разработка воспитательных программ 

в МАДОУ; 

координация деятельности с другими 

образовательными и социальными организация; 

обеспечение методического сопровождения 

воспитательной работы; 

использование новых технологий воспитательной 

деятельности; 

осуществление контроля качества за реализацией 
Программы. 

Старший воспитатель проведение анализа итогов воспитательной 

деятельности в МАДОУ за учебный год; 

планирование воспитательной деятельности в МАДОУ, 

включая календарный план 

воспитательной работы; 

наполнение сайта МАДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

участие обучающихся к конкурсам разных уровней; 

организация повышения психолог- 

педагогической квалификации воспитателей; 

организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 
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инициатив; 
создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед 

обеспечение воспитательного процесса; 
формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций МАДОУ; 

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. 

Младшие воспитатели совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника 

В целях эффективной реализации Рабочей программы воспитания в ДОО созданы 

условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

сфере воспитания (семинары, командное обучение, реализация педагогических 

проектов в области воспитания) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

воспитания; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, практикумы, стажерские практики, рабочая 

группа педагогов по проектированию и реализации Рабочей программы 

воспитания). 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

Основанием для реализации Программы воспитания являются следующие 

локальные правовые документы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детского сада № 389. 

Программа развития МАДОУ детского сада № 389. 

Должностные инструкции. 

Рабочие программы педагогов. 

 

Методическое обеспечение Рабочей программы воспитания 

1. Бабушкины сказки. Русские сказки. Комплексный демонстрационный 
материал Игнатова С.В., Хамраева Е.А. 

2. Воспитателю о воспитании детей 5–7 лет в детском саду и семье. 

Практическое руководство по реализации Программы воспитания. – М.: ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
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образования», 2022. [электронный  ресурс].  Режим  доступа: 

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya- 

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

3. Толстикова О. В. Технологии реализации культурных практик 

образовательной программы «СамоЦвет» / О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 

2019. 

4. Учебно-методический комплект Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ -детский сад №389 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в МАДОУ не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ лежат традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 

отдельных 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 ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: направленное на формирование личности взаимодействие 

взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 

опыта детей особых категорий; формирование игры как важнейшего фактора 

воспитания и развития ребёнк с особыми образовательными потребностями, с 

учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; доступность воспитательных мероприятий, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь 

идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны 

ребёнку с особыми образовательными потребностями; участие семьи как 

необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 



165  

возраста с особыми образовательными потребностями; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выстроено на основе авторских программ, выбранных c учетом 

образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти 

образовательным областям обязательной части: 

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст), 

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст), 

3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст), 

4. «Художественно-эстетическое развитие» (дошкольный возраст), 

5. «Физическое развитие» (дошкольный возраст) 
Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала. 

Направление представлено парциальной образовательной программой 

дошкольного образования «СамоЦвет» (Толстикова О.В., Трофимова О.А. 

Дягилева Н.В, Закревская О.В. и др. парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет». Дошкольный возраст. – Екатеринбург: 

ГАОУ  ДПО  СО  «ИРО»,  2019.  –  460  с.)  (далее  –  парциальная  программа 

«СамоЦвет»). 

Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение 

детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», 

«Социальной солидарности», правил и норм поведения. 
Парциальная программа опирается на методологию, основные теоретические 

положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 

аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной 

развивающей и развивающейся среды, в партнерском взаимодействии 

образовательной организации и семьи. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачами социально-коммуникативного развития являются: 
1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом 

этнокультурной составляющей социально-коммуникативного развития. 

2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство 

признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города 

(села), края. 
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3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, 

доброжелательного отношения к людям другой национальности, вне зависимости от 

социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 

своеобразия. 

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее 

многонациональности, многоаспектности. 

5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего и других народов. 

6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.) 

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру 

социального окружения. 

8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического 

порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным 

измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, 

событиям, явлениям в жизни семьи, города (села), Свердловской области; 

10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг. 

11. Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к 

истории, культуре родного города (села), родного края, т.е. выбор самими детьми 

той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления 

об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов и 

обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п..); 

12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи 

домашнего обихода, быта; предметы декоративно- прикладного быта, искусства 

уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 

творчество в игре. 

13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем 

социальном и природном окружении, своевременному и правильному реагированию 

на любую опасную ситуацию; потребности анализировать, обобщать, моделировать, 

предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 

14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 

15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, поддержки 

традиций города (села), горожан (сельчан), посильному участию в трудовых, 

социальных акциях, культурных мероприятиях. 

16. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 
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поведения в разных ситуациях. 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Средний дошкольный возраст 

от 4 лет до 5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

Духовно-нравственная культурная практика; 
Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

Культурная практика игры и общения; 

Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

предусматривает: 

предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к 
окружающим; 

актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к 

другу; 

разъяснение детям значимости труда для человека; 

поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 

право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; 

обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, 

побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, 

адекватную помощь; 

использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также 

художественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных 

видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и 

чувства людей; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 

обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в 

целях воспитания разумной осторожности; 

Способы и средства 
имитационно-образные игры; 
режиссерские игры; 

сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений 

и элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 

игровые ситуации; 

инсценировки с народными игрушками, 

хороводные народные игры; 

дидактические игры; 

игры с бытовыми предметами; 

просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и 

картинок по сказкам; 

импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, настольный 

театр и др.); 

игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

Старший дошкольный возраст 
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от 5 лет до 7 лет 
Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

Духовно-нравственная культурная практика; 
Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

Культурная практика игры и общения; 

Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

предусматривает: 

предоставление возможности для проявления творчества при создании 

обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества 

(«мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими 

детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих 

благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, 

необратимости закона дарения; 

обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков 

(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, 

красивая, чуткая и др.); 

поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании 

окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, 

возможностей других детей в различных видах деятельности, общении; 

поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

использование различных видов игр: 
• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, 

установление невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения 

состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением 

движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление 

вербальных контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных 

ситуаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых 

действий в рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 

• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить 

о себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; 

делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные 

потребности и желания других детей; 

включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 

отражение  представлений  о  многообразии  этнического  состава  населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских 

проектах. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, фотографий, 
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отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного 

города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании; 

рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с ними; 

использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных 

сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 

размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), 

участие в играх, проектах «Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»); 

использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых 

вопросов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных со значением 

символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации проектной 

деятельности приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим 

общение представителей разных этносов на Среднем Урале и местом проживания; 

этническим и социальным составом населения, его верованиями и религиями, бытом 

и образом жизни, музеями как социокультурным феноменом; 

в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 

обеспечение развития умения ребенка отражать представления о многообразии 

этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их 

материальной культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, 

рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, 

украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Мой дом, улица, двор», «Мой детский 

сад», «Традиции детского сада», «Мой родной город (село)»,«История его 

зарождения и развития»,  «События общественной  жизни  в  родном  городе», 

«Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения 

горожанина (сельчанина)», «Имя» города (села)», «У родного города (села) есть свое 

название (имя)»(оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло 

в прошлом, или о знаменитом человеке, название может напоминать о природе того 

места, где построен город (село), «Жизнь горожан (сельчан)», «Город (село) 

выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории родного города (села) и 

жизни горожан (сельчан)» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, 

городская скульптура; «Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - 

защитниках Отечества, писателях, художниках»; «В городе (селе) трудятся 

родители»; «Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», 

«История моей семьи»; «Символика родного города (села). «Традиции родного 

города (села) ;«Родной край как часть России»; «История зарождения и развития 
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своего края»; «Города родного края»; «Архитектура города». «Известные люди 

города»; «Профессии, связанные со спецификой местных условий»; «Добыча 

полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство»(как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции 

уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отраженных в 

сказах П.П.Бажова); 

стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде и т.п.; 

вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение 

воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, побуждение задавать вопросы о 

городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск 

необходимой; 

включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую 

деятельность, позволяющую детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в 

городской (сельской) среде: игры с флюгером, создание венков, исследование 

листьев лавра и другие; 

подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской 

(сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров; 

побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого 

материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, сказок, 

изобразительной деятельности; 

побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного 

города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей); 

организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, 

праздниках; содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в 

социальной, природоохранной акции; 

Способы и средства 

 сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 

театрализованные игры, игры- имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, 

непосредственного опыта ребенка; 

 реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, 

связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов; 

 личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные 

темы; 

 сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и 

 сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

 этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, 

жизни людей, городе, родном крае; 

 целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью 

людей и общественными событиями; 

 игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства; 
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 чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей); 

 знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: 

национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, 

танцы, игрушки, народные промыслы; 

 беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий 
членов семьи; традициях города (села), родного края; 

 ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними 

особенностями представителей своего и других народов, национальной одеждой, 

традициями; 

 сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

 составление герба своей семьи; 

 участие в социальных акциях; 

 выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди 

Урала» и др.; 

 рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, 
слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

 рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир 
дерева и металла») и применение их как компонентов трудового процесса; 

 экспериментирование с материалами; 

 детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

 использование малых форм фольклора; 

 детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

 совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское 

подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

 составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», 

«Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

 социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям 

всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 

 проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков; 

 рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города 

(села), названиями улиц, площадей; 

 изучение энциклопедий; 

 совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных 

с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных 

национальностей; 

 собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с 

самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных 
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рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

 созданием мини-музеев; 

 просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об 

особенностях этнической культуры народов Среднего Урала; 

 целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной 

литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых; 

 дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие представления об 

истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой 

мысли; 

 рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов 

делают современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») 

как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что 

можно сделать из «бросового» материала?»); 

 детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», 

«У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», 

позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет; 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать 

опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие 

дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, 

скупостью; 

 рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и 

скульптуры исторические и современные здания города, культурные сооружения; 

 поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании; 

 рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций; 

 плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на 

детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»); 

 проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде; 

 игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), 

использование имеющейся информации; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 
посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 
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С детьми старшего дошкольного возраста реализуется проект «Воспитание 

ценностного отношения к сельскохозяйственному труду», цель которого 

создание воспитывающей среды, способствующей формированию у дошкольников 

интереса и уважения к сельскохозяйственному труду. 

В рамках данного проекта реализуются разнообразные формы работы с детьми, 

направленные на ознакомление детей с сельскохозяйственным трудом и 

формированием первичного опыта труда в природе по выращиванию овощей. 

Структурными элементами воспитывающей среды становятся трудовые 

практики дошкольников, народные праздники, связанные с народным трудовым 

календарем: «Покровская ярмарка», «Спасовки», «Марья-рассадница». 

Подходы к реализации воспитательного процесса 

Подходы 
Интерпретация подхода по отношению к трудовому воспитанию 

(ценность труда на земле) 

Событийный подход Трудовое воспитание в современных условиях предполагает 
активное социальное взаимодействие взрослых и детей с сфере их 

совместного бытия (со-бытия). 

Деятельностный подход Средством формирования позитивного отношения к 

сельскохозяйственному труду является деятельность: дети 

вовлекаются в посильную трудовую деятельность совместно со 
взрослыми как в семье, так и в условиях детского сада 

Аксиологический 

подход 

Педагогический процесс направлен на формирование ценностных 

ориентаций – уважение к труду на селе, бережное отношение к 

природе, признание качеств человека-хозяина (бережливость, 

рациональность,   трудолюбие),   любовь   к   малой   Родине, 

выступающих в качестве базовых оснований формирования 

позитивных установок к сельскохозяйственному труду 

Краеведческий подход Воспитание у дошкольников ценностного отношения к труду на 

земле закладываются не на абстрактных идеалах, а на примерах из 

жизни родителей, односельчан, из истории родного края, изучение 
родной природы 

Системный подход Трудовое воспитание дошкольников целостный процесс, 

интегрируемый в различные виды детской деятельности. Системный 

подход способствует созданию системы взаимоотношений детского 

сада и родителей воспитанников по формированию стремления и 
уважения к труду на земле 

В реализации событийного подхода единицей воспитательного процесса 

становится воспитательное событие, организуемое в форме трудовых мастерских, 

проектной деятельности, ситуаций общения в кругу, народных праздниках. 

Мастерская имеет свою особую структуру, которая направлена на создание 

условий для того, чтобы участник мастерской «осмыслил», «пережил», 

передаваемые ему ценности. Трудовые мастерские направлены не только на 

освоение детьми трудовых навыков. Отличительной чертой таких мастерских 

является признание качеств человека-хозяина (бережливость, трудолюбие, 

рациональность»), уважение к людям труда. В ходе трудовых мастерских дети 

сталкиваются с необходимостью решить проблемные задачи «Зачем высаживают 

чеснок на зиму», «Почему нужно прикрыть рассаду полиэтиленом», «Где у лука 

донце», «Существует ли самая важная профессия». 

В трудовой мастерской выделяются следующие конструктивные этапы. 
На этапе включения происходит пробуждение личностного интереса к 

происходящему, создается эмоциональный настрой, личное отношение к предмету 

обсуждения. В качестве побуждающей силы могут выступать необычные предметы 
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(предметы народного быта), обсуждение прочитанного, увиденного, прожитого, 

игровой персонаж, иллюстрации или картины трудовой деятельности взрослых, 

орудия труда, ситуации затруднения или помощи. 

Этап действия предполагает организацию самостоятельной или совместной 

деятельности детей и взрослых по созданию продукта, который может быть 

выражен в форме плакатов (профессий, продуктов растениеводства), это может 

готовый продукт (ящик для рассады, приготовленный салат, модель из ЛЕГО 

конструктора). 

Результат трудовой мастерской может быть получен не сразу после окончания 

деятельности, иногда требуется время, чтобы его увидеть. Так происходит, 

например, с посадкой рассады. Тогда трудовая мастерская растягивается во 

времени. Задача взрослых инициировать деятельность детей по уходу за 

растениями, напоминать им важность труда для получения качественного 

результата. 

Виды детской деятельности на этапе действия зависят от целевой 

направленности педагогического события. Очень важным является решение задач 

по формированию отношений и устремлений. Ценность на данном этапе 

приобретают такие ситуации общения и взаимодействия, которые направлены на 

воспитания уважения к труду и природе. 

Трудовая мастерская заканчивается этапом рефлексии, который заключается в 

общем анализе пережитого, сделанного. На этом этапе идет анализ своего 

отношения, высказываются суждения и мнения, презентуются продукты трудовой 

деятельности. 

Рефлексии помогают следующие вопросы: 

Что было сложным? Что мне помогло справиться с проблемой? Как мы можем 

сберечь? Отблагодарить? От чего ты испытал радость? Что узнал нового? 

Особенностью воспитательных событий по формирования позитивных 

установок у дошкольников к труду на земле является их растянутость во времени. 

Иногда само событие – праздник урожая – требует организации множества других 

воспитательных событий. В процессе ожидания урожая дети проживают множество 

разных дел, в ходе которых педагог решает разные воспитательные задачи. 

Событийный подход в реализации модели воспитывающей среды, 

способствующей формированию у дошкольников ценностного отношения к труду 

на земле, предполагает активное участие детей на всех этапах реализации событий. 

Взрослый при этом выступает в качестве партнера деятельности, соучастником 

ребенка. Он лишь направляет и поддерживает активность детей, которые действуют 

самостоятельно или под наблюдением педагога. Главным результатом событий 

является личные приращения ребенка, его эмоциональная реакция. 

Система трудовых мастерских является открытой и вполне допускает 

включение в нее решение дополнительных задач, которые инициируются порой 

самими детьми. 

Для инициирования детского труда и создания трудовой атмосферы в детско- 

взрослом сообществе немаловажное значение имеет и организация развивающей 

предметно-пространственной среды – пространственное наполнение 

воспитывающей среды. На территории детского сада организован детский огород, в 

группах созданы лаборатории огородных наук, работая в которых дети постигают 

азы ботанических знаний, приобретают опыт ухода за огородными растениями. 

В реализацию содержательного блока включается и организация работы с 
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семьями воспитанников. Очень важно, чтобы взрослый был постоянным партнером 

в трудовой деятельности детей, показывал пример бережливого хозяина. Родители 

становятся активными участниками педагогических событий в качестве партнеров 

по детскому труду, принимают участие в праздничных мероприятиях, проектной 

деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачами познавательного развития являются: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 

природном и социальном окружении. 

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе, социальной действительности. 

4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях 

сезонных явлений природы ближайшего окружения, приспособления человека, 

растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к 

природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за 

городом) как среды жизни ребенка. 

6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно 

изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов 

(мне интересно, мне нравится). 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной интересной познавательной информации об окружающем, интерес к 

разнообразным источникам получения и передачи информации. 

 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Средний дошкольный возраст 

от 4лет до 5 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 
Культурная практика познания; 

Сенсомоторная культурная практика; 

Культурная практика конструирования; 

предусматривает: 

стимулирование познавательной активности ребенка; 
поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, их связях и отношениях; 

обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 

поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов 

окружающей природы; 

организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и животными; 
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экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего 

окружения; 

создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей 

и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 

обогащение детских представлений о мире природы, о связях между 

природными явлениями; 

проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее 

интенсивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью 

наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных 

связей; 

приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на 

участке детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания 

некоторых животных; 

организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 

экспериментов): 

Способы и средства 

наблюдение; 
игры-экспериментирования; 

дидактическая игра; 

образные игры-имитации; 

игровые ситуации; 

рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 

работа с календарем природы; 

чтение литературы природоведческого содержания; 

образовательные ситуации; 

составление описательных рассказов; 

экскурсии; 

целевые прогулки; 

отгадывание загадок; 

праздники; 

развлечения; 

просмотр видеофрагментов; 

игровое моделирование; 

рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

поделки из природного материала; 

продуктивная деятельность; 

познавательные, практические ситуации; 

подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, 

лиственного леса Среднего Урала 

дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир 

растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа 

Урала» и др.; 

путешествия по экологической тропе; 
совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь 

животным и растениям; 

ознакомление с экологическим правилами; 

конструирование  на  основе  современных  образовательных  конструкторов 

«Лего», «Тико» и др. 
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Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 

от 5 лет до 7 лет 
Решение образовательных задач познавательного развития детей 
Культурная практика познания; 

Сенсомоторная культурная практика; 

Культурная практика конструирования; 

предусматривает: 

опору на природную детскую любознательность; 
поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, 

рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение; 

опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность; 

организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность 

ребенка; 

предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, 

экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 

приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 

организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) 

природы; 

соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем природном 

окружении; 

поиск и представление информации о географическом расположении своего 

края, города (села); Уральских горах, Древнем Урале; «Уральской мифологии»; 

горнозаводском Урале; истории возникновения горнозаводской промышленности на 

Урале; природных богатствах Урала: полезных ископаемых; видах минералов Урала 

(камни – три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни-

самоцветы); металлах (рудных полезных ископаемых и свойствах магнита); 

природно-климатических зонах Урала; географическом расположении Урала; 

Климатические особенности Среднего Урала. 
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и 

пр. (с учетом местных условий). 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. Красота в 

сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) 

вписанных в него. 

Способы и средства 

чтение сказов П.П. Бажова; Д.Н. Мамина Сибиряка; 
чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, 

природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, 

чугунные); 

рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, 
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прокатывают трубы; 

увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 
подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких 

картинок (символов) на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта 

и т.п.); 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных 

ископаемых, 

выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских 

камней (мини-музей); 

занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные 

в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) 

коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение 

знаний детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные 

в Красную книгу», 

«Заповедники Урала» др.; 

выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

«Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

своих работ камни самоцветы; 

рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, 

использовавших для своих работ камни самоцветы; 

работа с календарем природы; 

преобразующая фантазийная деятельность; 

придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», 

«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», 

«Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса 

в решете», «Там на неведомых дорожках»; 

рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», 

«Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, 

чтобы...»; 

карта Свердловской области, карта города (села), география места проживания 

рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

экспериментирование; 

чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями 

обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

ведение «экологического дневника (альбома); 

акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 

театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все 

живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

игры-путешествия по глобусу, карте родного края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Задачи речевого развития: 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, 

существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных 

национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение 

строить общение с этими людьми. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры 

общения народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, поэтического слова, языка сказок народов Урала, сказов П.П. 

Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе (селе), на Урале, о достопримечательностях родного города (села), 

уральского края, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой Родины. 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Средний дошкольный возраст 

от 43 лет до 5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей 

Речевая культурная практика; 
Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому 

с просьбами и предложениями; 

организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе 

которого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, 

предметы-заместители, условные действия; 

поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со 

звуками, рифмами, словотворчество); 

обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи 

(существительными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, 

антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

использование в практике общения небольших описательных монологов; 

создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками; 

поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно 

окрашенному общению со взрослым; 

поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в 

детских книгах, побуждение стремление ребенка рассматривать, описывать, 

обыгрывать; 

поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному 
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творчеству; 

Способы и средства 

проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и 

рассуждения; 

словесные игры; 
рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 

наблюдения; 

«минутки диалога»; 

речевые игры; 

народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 

описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 

составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 

Старший дошкольный возраст 

от 5 лет до 7 лет 
Решение образовательных задач речевого развития детей 

Речевая культурная практика; 
Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - 

монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, 
чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 

поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 

рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, 

шуток, чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, 
с разной силой голоса, интонацией; 

знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, 

подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с 

использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в 

детском саду; 

организацию многогранного осмысления литературных образов в различных 

видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре 

своего этноса, других народов и национальностей; 

обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о 

достопримечательностях родного города (села), участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

Способы и средства 

устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
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эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, 

театрализованную); 

словесные, речевые игры; 

диалоги; 

расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

игры с рифмой; 

сочинение загадок; 

рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

создание аудиокниги; 

обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных 

с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей; 

метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной   деятельности:  «Собирание  коллекций»,  «Создание  мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада; 

условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, для 

кого русский язык не родной; 

участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (селе): чествование ветеранов, социальные акции и прочее; 

Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. 
Бажова; 

образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя;язык сказов;устаревшие 

слова, их значение; сравнительная характеристика главных действующих лиц 

сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая 

змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале; 

сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки»; единство содержания и 

художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя; 

фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; характерные герои 

фольклора, сказок об Урале; 

мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии народов Урала; 

художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях, народном фольклоре; 

способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др.; 

Русское народное творчество «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно 

блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 
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Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к 

выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», 

«Хрупкая веточка», Балдина Т. «Рябина», Барадулин В.А. «Уральский букет». 

Бедник Н. «Цветы на подносе», Геппель Т. «Венок». Гете И. «Цветы», Лепихина Т. 

«Волшебное зеркало», Мамин-Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке», Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 
Русские сказки Урала: волшебные сказки «Лягушка-царевна», «Марья 

Моревна», «Фефелищное сокола перышко»; сказки про детей «Как старикова дочь 

богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 

«Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк»; сказки про животных -«Бычок 

соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», 

«Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», 

«Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 
Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса 

сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», 

«Кошка и белка», «Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», 

«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские 

сказки - «Гульчечек», «Три дочери». Сказки народа коми - «Мышь и сорока», 

«Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) - «Воробушек», «зайчик». 

Сказки народа ханты - «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 

«Уголек». 

Легенды и мифы. Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». Удмуртские: 

«Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на 

луне». 

Уральские  писатели  детям.  Никонов  Н.  «Сказки  леса».  Романовский  С. 

«Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества. Как 

правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают 

думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной жизни. Конечной 

целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические 

идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и 

методов воспитания, содержания обучения; 

Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в 

которых исторически вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки 

представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие 

своей целью осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими 
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сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 

анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 

действительности 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития: 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных 

декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и 

символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 

особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность 

определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками и способам их 

изготовления, к народному музыкальному и изобразительному искусству, народным 

праздника мобеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений 

в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям народного искусства, потребности в самовыражении 

своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания художественно- 

эстетической деятельности. 

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, 

активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи 

народов Урала. 

5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 

картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на 

примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Средний дошкольный возраст 

от 4лет до 5 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 
Культурная практика музыкального детского творчества; 

Культурная практика изобразительного детского творчества; 

Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 

поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.; 

обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, 

которую можно воплотить в движении; 

поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 
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длительности, динамики, тембра; 

включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности; 

поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, 

искусству народных мастеров Урала; 

возможность использовать для рисования различные материалы (краски, 

цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги 

разных размеров и фактуры и др.); 

проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, 

бережного отношения к результатам его творческой деятельности; 

использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. 

Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять 

и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 

поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного 

в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных 

текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на 

вариативность создания образа; 

активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам 

народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка 

рассматривать, обыгрывать; 

Способы и средства 

рисование, лепка, аппликация; 

пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 

составление коллажей; 

изготовление простых сувениров; 

декоративно-прикладное творчество; 

театрализованы игры; 

моделирование; 

чтение произведений народного фольклора; 

образно-игровые этюды; 

экспериментирование с изобразительными материалами; 

рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для 

росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их 

помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 

настольно-печатные игры; 

«озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к 

образу; 

иллюстрирование книг; 

мини-музеи; 

игра на народных музыкальных инструментах; 

изготовление народных игрушек 

Старший дошкольный возраст 

от 5 лет до 7 лет 
Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 
Культурная практика музыкального детского творчества; 
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Культурная практика изобразительного детского творчества; 

Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

опору на принципы отбора произведений искусства: 
ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих 

ценностей специфическим для каждого искусства способом, в понимании 

значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для 

ребенка; определяющий отбор произведений искусства, содержащих в себе 

эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и 

выразительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, 

музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, 

вызывающих различные эмоциональные переживания; 

принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, 

отображающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, 

представляющими для ребенка особую эмоционально- жизненную ценность; 

принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций 

в процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную 

позицию познания; 

принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия 

видов искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, 

живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять 

разнообразные виды творческой деятельности, предполагающие; 

обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных 

народов Урала; 

реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно- 

литературной деятельности; 

привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 
организацию многогранного осмысления литературных образов в различных 

видах их активного проживания; 

чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми 

героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; 

участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

демонстрацию  ребенку  и  обсуждение  с  ним  мелкой  пластику,  народной 

игрушки; 

поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 

побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к 

продуктам его труда; 

поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, 

содержательным, выразительным; 
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знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными 

промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством 

уральских пещер; 

организацию участия ребенка в создании тематических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, 

сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну современного города и села); 

использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) 

и разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – 

различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения 

творческого замысла в изобразительно- конструктивной деятельности; 

поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в 

движениях на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и 

темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над 

музыкально- двигательными сюжетными этюдами; 

акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на 

выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

отражение представлений о многообразии этнического состава населения 

страны, об особенностях их материальной культуры и произведений устного 

народного творчества в рисунках, коллажах; 

инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в 

русле народных традиций; 

знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, 

народным изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к 

культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки 

изделий народных промыслов и ремесел Урала; 

праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале 

народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов; 

Способы и средства 

декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного 

возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Выбор 

вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов 

этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному 

искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, 

развивает эмоционально-чувственное восприятие произведений уральского 

декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, 

которая способствует творческому саморазвитию дошкольника; 

разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий 

народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов 
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Урала); 

праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 

темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных 

этносов способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на 

материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных 

установок; 

сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства; 

игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных 

инструментов; 

музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 

музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на 

народных (детских) музыкальных инструментах; 

танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

хороводы, народные танцы; 

самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

чтение и иллюстрирование сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

разучивание малых фольклорных форм; 

народные промыслы и ремесла Урала (уральская роспись на бересте, дереве, 

посуде, металлических подносах, каслинское литье); 

традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, 

национальный колорит; 

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу»; 

история возникновения искусства бытовой росписи на Урале; 

домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, 

берестяные туеса, металлические подносы; особенности уральской росписи; 

камнерезное искусство Урала;отражение профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова; 

уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма и др. 
основные элементы ювелирных изделий, «Сказы, спрятавшиеся в уголке 

малахитовой шкатулки»; «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. 

Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров; «Уральский фарфор»; 

посуда уральских фарфоровых заводов; столовый, чайный, кофейный сервизы; 

Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. 

Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос; 

традиционные и современные художественные материалы, инструменты, 

способы создания образа, произведения; разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве края; 

пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой; 

бытовая   живопись,   отражающая   характер   нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их; 

натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

национальный  колорит  в  различных  видах  художественной  деятельности: 

лепка, рисование; 
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общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных талантом художника; способы творческого 

перевоплощения; 

выставка народно-прикладного искусства. 

народная игрушка (кукла и др.); история изготовления народной игрушки. На 

Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из 

существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, а также 

другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, 

наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло 

и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания 

рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций 

далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми 

сторонами культуры русского и других народов. 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И. Чайковский жил на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский  народный  хор,  его  состав:  оркестр  народных  инструментов, 

танцевальная группа, хор; 
Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», 

«Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», 

«Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты 

пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов 

И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих 

«Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», 

«Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница». Смирнова 

И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. 

ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Пение 
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На 

печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и 

песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. 

М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 
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Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», 

«Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И. Традиционный 

русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной 

информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи физического развития: 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 

стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры 

народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием 

местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами 

полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о 

зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Средний дошкольный возраст 

от 4 лет до 5 лет 
Решение образовательных задач физического развития детей 

Культурная практика здоровья; 
Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие 

процедуры; 

интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, 

ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через 

сенсомоторное развитие ребенка; 

поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, 

играм-развлечениям; 

внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его 

реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 

корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, 

растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к 

творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
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варьирование  нагрузки  в  соответствии  с  состоянием  здоровья  и  темпом 

физического развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за 

их самочувствием; 

развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники 

выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение 

навыков саморасслабления; 

Способы и средства 
подвижная народная игра; 
народные спортивные игры; 

играм-забавам 
развивающая ситуация; 

игра-история; 

игра-путешествие; 

дидактическая игра; 

увлекательные конкурсы; 

чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 

экскурсия; целевая прогулка; 

простейшая поисковая деятельность; 

совместная выработка правил поведения; 

простейшая проектная деятельность; 

коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 

иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

сюжетно-ролевая игра; 

образная игра-импровизация; 
проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

человека; 

обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на 

улице, на дороге, в транспорте; 

Старший дошкольный возраст 

от 5 лет до 7 лет 

Решение образовательных задач физического развития детей 

Культурная практика здоровья; 

Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 

формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития, 

их функционального состояния в соответствии с медицинскими показаниями; 

варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют физические 

упражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - 

сидя, стоя, лежа и т.п.); 

создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей 
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компетентности, инициирование самостоятельности и активности детей в 

здоровьесберегающем поведении; 

обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе (селе), в общении с незнакомыми людьми; 

показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания; 

ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 

телефона вызова экстренной помощи; 

использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным 

временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, игрищах, 

спортивных игровых соревнованиях; 

расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, 

быстроту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, 

смекалку; 

стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 
использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, 

сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования 

последовательности в выполнении замысла; 
включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в 

пластике, подвижных играх и т.п.; 

включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных 

движений и отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена 

настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, 

лазание, метание и т.п.); корректирующих движений - состояния организма, тела, 

положения, осанку (изменение характера действий, составляющих основной вид 

движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих 

(дыхание, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - 

физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, 

ходьба и т.п., ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и 

состояния своего здоровья ребенка; 

обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

упражнения,  подвижные  игры  народов  Урала,  использование  их  в 

самостоятельной и совместной с другими деятельности; 
обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью человека; 

постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным 

физическим упражнениям как особому объекту познания; 

использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, 

обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод 

диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда 

двигательной активности; 

Способы и средства 
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способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего 

Урала; 

народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 

ознакомление с оздоравливающими свойствами натуральных продуктов 

питания, витаминами, их влиянием на укрепление организма; 

правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. 

ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 

традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная 

кухня; 

традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического 

здоровья в природных, климатических условиях конкретного места проживания, 

Среднего Урала; 

спортивные события в своей местности, крае; 

знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при 

организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, 

картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», 

«Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 
стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и 

др.; 

создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 
образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление 

представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой 

помощи в случае травмы; 

создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), 

позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы 

укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных 

видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного 

города (села), края; 

обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных 

игр; 

рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, 

воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой 

родины, родного края; 

подвижные игры народов Урала; 

устное народное творчество; 

ходьба на лыжах; 

катание на коньках; 

катание на санках; 

скольжение; 
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элементы спортивных игр; 

краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», 

«Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», 

«Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», 
«Юрта». Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше 

бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам 

горшки»,  «Серый  волк»,  «Скок-перескок»,  «Спутанные  кони»,  «Тимербай», 

«Хлопушки». 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», 

«Серый зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

ребенка. 

Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 

тематических  выставок  рисунков,  коллективных  коллажей,  аппликаций  о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека» и др. 

Детско-взрослые проекты. 

 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа (КРР) и инклюзивное образование в 

МАДОУ -детский сад № 389 направлено на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении АОП, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной программы и 

социализации в ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 
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развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 
сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 
снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 

осуществляют воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель- 

логопед, инструктор по физическому воспитанию и музыкальный руководитель. 

В ДОО для обеспечения коррекции нарушений развития у различных категорий 

детей разработаны Рабочие программы коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками различных целевых групп в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО с 

учетом особенностей контингента воспитанников. 

Рабочие программы коррекционно-развивающей работы включают: план 

диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; содержание 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений воспитанников 

различных целевых групп; методический инструментарий для реализации 

диагностических, коррекционно-развивающих и просветительских задач 

Программы КРР. 

В ДОО определяются нижеследующие категории целевых групп воспитанников 

для оказания им адресной психологической помощи и включения их в Рабочие 

программы коррекционно-развивающей работы: 

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

2. Воспитанники с особыми образовательными потребностями: 

 с ОВ3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

 воспитанники обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному 

расписанию на основании медицинского заключения (дети, находящиеся на 

диспансерном наблюдении, часто болеющие дети); 

 дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

 одаренные воспитанники. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке. 

5. Воспитанники «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или 

крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками целевых групп в ДОО 

осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах 

деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, 

так и в форме коррекционно-развивающих подгрупповых (индивидуальных) 

занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у 



195  

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализациюпсихолого-педагогического сопровождения. 

Индивидуальные занятия осуществляются по отдельному расписанию для 

каждого ребѐнка, темы занятий корректируются в соответствии с проектной 

деятельностью в ДОУ. 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной 

деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- 

развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 
интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 
движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного 

развития или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для 

разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных 

со страной исхода\происхождения; 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии 

родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

 

Психологические особенности обучающихся различных целевых групп 

Психологические особенности детей с ТНР с нормативными кризисами развития 
Возрастной кризис Психологические особенности 

Кризис 7-ми лет Основными проявлениями кризиса 7-ми лет являются капризность, 
негативизм, непослушание, раздражительность. 



196  

Психологические особенности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 
 

Категория детей Психологические особенности 

Дети ОВЗ и/или дети- 

инвалиды 

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью можно выделить следующие общие психологические 

особенности: 

 имеются определенные коммуникационные трудности в 
установлении межличностного взаимодействия с педагогами и 

сверстниками; 

 темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с 
их нормально развивающимися сверстниками; 

 имеются проблемы в произвольной регуляции собственной 

деятельности; 

 могут проявляться различные по степени выраженности трудности 
в адаптации к ДОУ, режиму дня, правилам поведения; 

 повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются 

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно 
реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в 

настроении; 

 у некоторых обучающихся наблюдаются неадекватная самооценка, 

капризность, инфантилизм, склонность к избеганию трудностей, 

чрезмерная зависимость от близких; 

 для  большинства  детей  с  ОВЗ  характерна  повышенная 

 утомляемость; быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых  детей  в  результате  утомления  возникает  двигательное 
беспокойство. 

Дети, находящиеся под 

диспансерным 

наблюдением, часто 

болеющие  дети, 

обучающиеся   по 

индивидуальному 

учебному плану/ 

расписанию    на 

основании 

медицинского 

заключения. 

Для часто болеющих детей (ЧБД) свойственна выраженная 

тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 

утомляемость. Также имеются специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности: ограниченность 

круга общения, объективная зависимость от взрослых (родителей, 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь. 

Для ЧБД старшего дошкольного возраста характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. 

У ЧБД могут наблюдаться сложности в освоение программы и 

социальной адаптации. 
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Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в освоении 

АОП, развитии, 

социальной адаптации, в 

том числе 

билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, 

испытывающие 

трудности в понимании 

государственного языка 

РФ на дошкольном 

уровне образования 

Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении АОП и в 

развитии характеризуются: 

 низкими показателями в развитии интеллектуальных процессов; 

 недостаточным уровнем развития познавательных процессов; 

 низкой познавательной активностью; 

 быстрой утомляемостью и истощаемостью; 

 низкой работоспособностью. 

Обучающиеся испытывающие трудности в социальной адаптации 

характеризуются: 

 трудностями коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, 
неуверенность, агрессия); 

 несформированностью или недостаточной сформированностью 

навыков самообслуживания; 

 несформированностью (отсутствием) правил поведения в социуме. 
Билингвальные обучающиеся, дети мигрантов, испытывающие 

трудности в понимание государственного языка РФ на дошкольном 

уровне образования характеризуются: 

 трудностями адаптации к условиям ДОО; 

 трудностями в коммуникации со сверстниками и взрослыми в виде 
языкового барьера; 

 недостаточным развитием коммуникативных навыков; 

 наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, 

неуверенность, агрессия) 

Одарѐнные 

обучающиеся 

Психологические особенности по отношению к самому себе: 

повышенная тревожность; неадекватная самооценка; неуверенность; 

внутренняя самоизоляция от реальной действительности; 

перфекционизм и повышенная требовательность к себе, которая может 

не соответствовать реальным возрастным возможностям; 

сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе социальным, что 

определяет высокую уязвимость; недостаточно выраженная 

толерантность; повышенная потребность в самостоятельности; в ряде 

случаев неприязнь к систематическому обучению. 

Психологические особенности во взаимоотношении со взрослыми: 

повышенный уровень притязаний в общении со взрослыми, 

требовательность; критичность по отношению ко взрослым; 

стремление во что бы то ни стало настоять на своѐм; повышенная 

 потребность в усиленном внимании взрослого; отсутствие чувства 

дистанции в общении со взрослыми. 

Психологические особенности во взаимоотношении со сверстниками: 

сниженная потребность в общении со сверстниками; усиленное 

стремление к лидерству; недостаточная сформированность 

эффективных  навыков  социального  поведения;  не  конформность, 

«необычное» поведение, что может вызвать недоумение или насмешку 

сверстников; несоблюдение некоторых норм сообщества ровесников, 

потребность в общении с более старшими детьми, и, как следствие, 
излишняя конфликтность или отчуждѐнность от ровесников. 

Психологические особенности детей и (или) семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

Категория детей Психологические особенности 
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Дети-сироты 
Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Данной категории детей может быть свойственно: 

 затруднение отношений в межличностных связях (как со 
взрослыми, так и со сверстниками); 

 проблемы пищевого поведения; 

 эмоциональная незрелость; 

 сниженная познавательная активность; 

 отставание в психическом развитии; 

 нарушение представлений о временных характеристиках 
становления личности; 

 избегающее (без взаимности, одностороннее) поведение. 

Дети - жертвы 

вооруженных и 

межнациональных 

конфликтов, 

экологических и 

техногенных катастроф, 

стихийных бедствий 

Дети из семей беженцев 

и вынужденных 

переселенцев 

Дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях 

Возможные психолого-педагогические проблемы, характерные детям в 

возрасте от 4 до 7 лет: тревога, боязливость, спутанность чувств, 

чувство вины, стыд, отвращение, чувство беспомощности, примирение 

со случившимся, отсутствие сопротивления, пассивная реакция на 

боль, болезненное отношение к замечаниям, критике, заискивающее 

поведение (внешне копирует поведение взрослых), негативизм, 

лживость, жестокость по отношению к взрослым. В поведении детей 

могут отмечаться: регрессия поведения, отстранѐнность, агрессия. 

Дети - жертвы насилия Существуют разные виды насилия, но для всех них характерны общие 

признаки: 

 задержка в развитии ребѐнка: речевые нарушения, задержка 
психического, интеллектуального, эмоционально-волевого развития; 

 трудности в общении со сверстниками, избегание общения с 

прежними друзьями, отчуждение от братьев и сестѐр, 
терроризирование младших детей и сверстников, жестокость по 

отношению к игрушкам; 

 регрессивное поведение; 

 проявление аутоагрессии; 

 изменение в эмоциональном состоянии и общении: замкнутость, 
изоляция, уход в себя, отвращение, стыд, вина, недоверие, 
истерическое поведение, враждебность, агрессия, быстрая потеря 

самоконтроля; 

 глубокие и быстрые личностные изменения: снижение самооценки, 
неспособность защитить себя, смирение, подавленность, тревожность, 

уступчивость, угодливость, склонность к уединению, внешний локус 
контроля; 

  нарушения сна (прерывистый, неглубокий, со вздрагиваниями и 

повторяющимися кошмарными сновидениями), питание (вплоть до 

булимии и анорексии); 

 соматические и психосоматические расстройства (энурез, энкопрез, 
нервные тики и т.п.). 
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Дети с отклонениями в 

поведении 

Детям с отклонениями в поведении свойственно: 

 проявление вспышек гнева, несвойственных возрасту ребѐнка 

(частые и плохо контролируемые); 

 применение намеренного поведения с целью досадить взрослому; 

 активные отказы выполнять требования взрослых, нарушение 
установленных ими правил; 

 частое противостояние взрослым в виде споров; 

 проявление злобы и мстительности; 

 преднамеренное разрушение чужой собственности (предметов); 

 нанесение ущерба другим людям с применением опасных 
предметов; 

 попытки ухода из детского сада, группы 

Психологические особенности детей и (или) семей, 

находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству) 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая 

детей, где родители или законные представители несовершеннолетних не 

исполняют обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. 

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном 

положении, являются: низкий уровень педагогической культуры, деструктивные 

эмоционально-конфликтные отношения между супругами, возможное наличие 

таких факторов (в единственном или совокупном их проявлении) как: 

 социально-экономическое неблагополучие; 

 аморальный образ жизни; 

 зависимость от алкоголя и психоактивных веществ; 

 деформированность общечеловеческих ценностных ориентации; 

 неразборчивость в брачном выборе и повторные браки, без учета интересов 
детей; жестокое отношение к детям и насилие над ними; 

 пренебрежение к санитарно-гигиеническим нормам и т.п. 

Детям, воспитывающих в таких семьях могут быть свойственны следующие 

особенности: 

 трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 эмоциональная незрелость; 

 сниженная познавательная активность; 

 отставание в психическом развитии. 

Психологические особенности обучающихся «группы риска» 
Категория детей Психологические особенности 

Дети с проблемами 
эмоционального 

характера 

Детям с проблемами эмоционального характера свойственна 
повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревожность, 

появление фобий, капризы, истерики. 

Дети с проблемами 
поведенческого 

Детям с проблемами поведенческого характера свойственно 
проявление грубости, вспышки агрессии по отношению к взрослым и 

характера сверстникам, лживость, упрямство, требовательность. Дети часто 

спорят с взрослыми, гневаются, не контролируют эмоции, склонны 

переносить вину на другого человека, обидчивы, не подчиняются 
правилам и требованиям. 
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Дети с проблемами 

общения 

Дети с проблемами общения – это дети, которым свойственна 

стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность. У этих 

детей может наблюдаться выраженная нереализованность потребности 

в  лидерстве.  В  поведение  таких  детей  может  наблюдаться 
конфликтность, драчливость 

Дети с проблемами 
невротического 

характера 

Дети с проблемами невротического характера – это дети, у которых 

может наблюдаться потеря аппетита, энкопрез, энурез, заикание 

Дети с проблемами 

регуляторного характера 

У детей с проблемами регуляторного характера может наблюдаться 

расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 
двигательная расторможенность и снижение произвольности внимания 

В рамках психолого-педагогического сопровождения реализации АОП ведѐтся 

следующая работа: 

 Разработка психолого-педагогических рекомендаций по формированию и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов для творчески одарѐнных 

воспитанников (при наличии творчески одарѐнных воспитанников). 

 Разработка совместно с педагогами индивидуальных учебных планов 

воспитанников, индивидуальных образовательных маршрутов, с учѐтом их 

психологических особенностей (при необходимости). 

 Разработка рабочих программ коррекционно-развивающей работы с учѐтом их 

индивидуально-психологических особенностей. 

Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с нормативными 

кризисами развития 
 

Возрастной кризис Задачи работы 

Кризис 7-ми лет  Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 
сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 

 Создавать условия для формирования адекватных переживаний в 

ситуации успеха, неудачи. 

 Ориентировать ребѐнка в пространстве внутреннего мира. 

 Создавать условия для осознания ребѐнком переживаний, 

связанных с возрастно-временным статусом, развивать осознание 
адекватной, положительной временной перспективы. 

 Формировать готовность принимать себя и другого человека как 

нравственную и психологическую ценность. 

 Формировать психологическое новообразование – новую 
внутреннюю позицию. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с особыми 

образовательными потребностями 
Категория детей Задачи работы 

Дети ОВЗ и дети- 

инвалиды, 

получившие статус в 

установленном 

порядке 

Коррекционно-развивающая работа с выстраивается, согласно 

нозологическим группам, осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой ДО и 

направлена на: 

 Предупреждение вторичных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся. 

 Коррекцию нарушений психического развития. 

  Формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции. 
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Часто болеющие дети, 

обучающиеся  по 

индивидуальному 

учебному плану/ 

расписанию   на 

основании 

медицинского 

заключения. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его 

обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности 

межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность 

круга общения больного ребѐнка, объективная зависимость от 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). 

Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – 

сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на 

развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у 

ребѐнка появляются сложности в освоении программы и социальной 

адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми включает: 

 коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, 
эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

 снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, оптимизация 
межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в освоении 

Программы, развитии, 

социальной 

адаптации, в  том 

числе билингвальные 

обучающиеся,  дети 

мигрантов, 

испытывающие 

трудности    в 

понимание 

государственного 

языка РФ  на 

дошкольном уровне 

образования. 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении Программы и развитии: 

 развивать познавательные интересы, самоконтроль в 

интеллектуальной деятельности, способность к интеллектуальному 

экспериментированию, интеллектуальному творчеству. 

 учить использовать приѐмы произвольной регуляции внимания, 

памяти, восприятия, воображения, рассуждать, делать 
умозаключения. 

 формировать приѐмы постановки и решения познавательных 
задач разными способами. 

 обучать родителей и педагогов эффективным приѐмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности в 

социальной адаптации: 

 формирование правил поведения в группе; 

 коррекция деструктивных эмоциональных состояний; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 снятия психоэмоционального напряжения; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребѐнку. 

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, 
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 детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием 

государственного языка РФ, включает: 

 развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному состоянию, 

намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребенку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан организуется с учетом особенностей социальной ситуации 

каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой 

группы может осуществляться в контексте общей программы 

адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или 
по запросу родителей (законных представителей) ребенка 

Одаренные дети Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными 

обучающимися включает: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребѐнка, как в ДОО, так и в условиях семенного 

воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребѐнку, обстановки, формирующей у ребѐнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие 
эмоциональной устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащѐнной 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для 

развития различных видов способностей и одаренности. 

 

Формирование отношений к самому себе: 

 Развивать уверенность, толерантное отношение к 
действительности. 

 Учить приѐмам преодоления психоэмоционального напряжения. 

 Формировать адекватное представление о своих возможностях, 

понимание достоинств и недостатков в самом себе и в окружающих, 

привычку опираться на собственные силы и готовность нести 
ответственность за свои поступки. 

 Учить находить средства для реализации целей, достигать 

результата. 
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  Помочь освоить социально приемлемые способы самовыражения. 

 Стимулировать борьбу мотивов, развивать общественную 
мотивацию. 

 Создавать условия для удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к исследовательскому риску. 

Взаимоотношения со взрослыми: 

 Развивать продуктивные формы взаимодействия со взрослыми, 
чувствительность к педагогической оценке, честность, стремление 

помогать, эмпатию. 

 Формировать приѐмы диалогического общения со взрослыми. 

 Формировать у взрослых приѐмы эффективного взаимодействия с 
ребѐнком. 

Взаимоотношения со сверстниками: 

 Развивать формы продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, дружелюбие, стремление содействовать, эмпатию. 

 Формировать приѐмы диалогического общения со сверстниками. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Целевые группы определяются в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

Включение данных категорий детей в коррекционно-развивающую работу 

осуществляется на основании признания в нормативно установленном порядке. 
Категория детей Задачи работы 

Дети-сироты.  Актуализация внутренних ресурсов самого ребѐнка, 

помогающих перерабатывать травматические переживания 

и снизить риски, связанных с развитием 

посттравматической симптоматики, и нарушения, 

коррекция депривационных расстройств. 

 Создание «переходного пространства», где будет 

возможно выстраивание оздоравливающих отношений 
между помогающим взрослым (педагог-психолог) и 

травмированным ребѐнком. 

 Предоставление ребѐнку возможности в специально 

созданных условиях «переходного пространства» 

отреагировать переполняющие его аффекты (боль, грусть, 

ненависть, агрессия) с целью снизить аффективную 

напряжѐнность травматических переживаний, используя 

собственные ресурсы и поддержку педагога-психолога, 

реанимировать утерянное доверие ребѐнка к взрослому и 

мотивировать его к выстраиванию новых позитивных 

отношений с окружением, мотивировать ребѐнка-сироту к 
формированию привязанности. 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

Дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических  и  техногенных 

катастроф, стихийных 

бедствий. 

 Психокоррекционная работа с детьми включает в себя 

работу с телом, эмоциональной сферой и с образом себя в 

прошлом, настоящем и будущем. 

 Работа  с  эмоциональной  сферой  направлена  на 
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Дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев. 

нейтрализацию страхов детей, обсуждение реакций и 

мыслей ребѐнка, связанных с травмирующим событием. 

 Обеспечение поддержки, отдыха, комфорта, 

возможности играть. 
Дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях. 

Дети – жертвы насилия.  Формирование позитивной «Я-концепции» ребѐнка, 
пострадавшего от насилия. 

 Совершенствование умений, навыков, способностей, 

позволяющих ребѐнку идентифицировать свои мысли, 

чувства, поведение для установления доверительных 

отношений с другими. 

 Способствовать отреагированию негативных 
переживаний, связанных с насилием. 

 Формировать умение оценивать своѐ поведение и 

поведение других. 

Дети, проживающие в 

малоимущих семьях 
 Принятие ребенка таким, какой есть 

 Поддержка и защита ребенка 

 Вовлечение такого ребенка в систему социального 

взаимодействия (игры, мероприятия (выставки, конкурсы, 

соревнования, театрализованные выступления и т.д.), 

совместная деятельность и т.п.) 

 Педагогическая, юридическая, материальная поддержка 
родителей 

 Вовлечение родителей в систему социального 

взаимодействия со взрослыми и детьми (образовательные 

мероприятия,  совместные  встречи,  походы,  экскурсии, 
конкурсы и др.) 

Дети с отклонениями в 

поведении. 
 Коррекция /развитие социально-коммуникативной, 
личностной, эмоционально-волевой сферы. 

 Помощь в решение поведенческих проблем. 

 Формирование адекватных, социально-приемлемых 

способов поведения. 

 Развитие рефлексивных способностей. 

 Совершенствование способов саморегуляции. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящиеся в 

социально опасном положении (СОП) 
Категория детей 

и/или семей 
Задачи работы 

Дети и/или семьи, 

находящиеся в СОП 
 сопровождение процесса развития ребѐнка (профилактика и 
коррекция отклонений в развитии ребѐнка); 

 проведение  коррекционно-развивающих мероприятий, 
направленных на  стабилизацию или налаживание детско- 
родительских отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» 
Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и 

поведения включает: 

 коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально- 

волевой сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 
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 совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных 

представителей). 
Категория детей Задачи работы 

Дети с  проблемами 

эмоционального 

характера (повышенная 

возбудимость,  апатия, 

раздражительность, 

тревога,    появление 

фобий). 

 Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 

 Содействовать свободному, раскрепощѐнному выражению 
чувств, эмоций. 

 Обогащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий 

репертуар. 

 Создавать условия для проявления самостоятельности. 

 Формировать осознание своих переживаний, их причин, 
особенностей проявления. 

 Учить приѐмам расслабления, саморегуляции эмоций. 

 Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в 
деятельность. 

 Обучать родителей и педагогов эффективным приѐмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

поведенческого 

характера  (грубость, 

агрессия, обман). 

 Содействовать расширению интересов, осознанию норм и 

правил поведения, нежелательных последствий при их 
нарушении. 

 Развивать способность делать личностный выбор, 
инициативность, навыки целеполагания, саногенное 

(оздоравливающее) мышление, самоконтроль в деятельности. 

 Учить разрешать конфликтные ситуации адекватными 
способами. 

 Создавать ситуации успеха, условия для проявления 

самостоятельности, творческого общения. 

 Обогащать поведенческий репертуар. 

 Формировать информативные представления о своих 

потребностях, интересах, мотивах, особенностях, достижениях; 
умения соподчинять мотивы. 

 Обучать родителей и педагогов эффективным приѐмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

общения 

(стеснительность, 

замкнутость,  излишняя 

чувствительность, 

выраженная 

нереализованная 

потребность   в 

лидерстве). 

 Развивать адекватное восприятие партнѐра по общению. 

 Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнѐрам 

по общению; приѐмы передачи информации в общении, как 

вербальные, так и невербальные. 

 Стимулировать инициативу в общении. 

 Учить использовать продуктивные приѐмы межличностного 
взаимодействия, разрешать конфликтные ситуации адекватными 

способами. 

 Содействовать осознанию норм и правил поведения, 

нежелательных последствий при их нарушении. 

 Создавать условия для творческого общения. 

 Развивать самоконтроль в общении. 

 Обучать родителей и педагогов эффективным приѐмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами 

невротического 

 Уменьшение остроты личностных реакций на ситуации, 
вызывающие невротические проявления. 
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характера.  Отреагирование актуальных эмоций и чувств. 

 Также работа с детьми с проблема невротического характера 

должна вестись в тесном взаимодействии с родителями 
(законными  представителями)  и  содержать  в  себе  выдачу 
рекомендаций и направление к невропатологу. 

Дети с  проблемами 

регуляторного характера 

(расстройство  сна, 

быстрая  утомляемость, 

навязчивые  движения, 

двигательная 

расторможенность, 

снижение 

произвольности 

внимания). 

 По необходимости направление ребѐнка к невропатологу. 

 Развитие произвольного внимания. 

 Снятие психоэмоционального напряжения. 

 Обучение навыкам расслабления. 

В технологическом аспекте коррекционно-развивающее направление 

деятельности предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психологических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в 

том числе психогимнастических; свободной не директивной деятельности 

воспитанников. 

III. Организационный раздел Адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

п. 51.3. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

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

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка 

с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
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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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

п. 52. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

В соответствии ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда ДОО обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

Для реализации данных подходов предметно-развивающая среда в группах 

организована для обеспечения условий развития и саморазвития ребенка, его 

творческой самореализации в разных видах детских деятельностей и в области 

отношений с окружающим миром. Такая среда - своеобразная «библиотека», в 
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которой все элементы среды - носители разных культурных смыслов, средства 

развития, образования ребенка. Образование – это достижение личностью таких 

качеств, как стремление к максимальной реализации своих возможностей 

(самореализация, самоактуализация), открытость для восприятия нового опыта, 

способность к осознанному выбору в разнообразных жизненных ситуациях, 

адекватность самому себе и окружающему миру природы, людей и вещей. 

Организованная предметная среда предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с токи зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости и т.д. Все материалы доступны детям, 

находятся в условно разграниченных местах хранения и использования. Большое 

внимание уделяется условным заместителям, планам, схемам, моделям, картам, 

макетам. Материалы в каждом функциональном пространстве меняются в 

соответствии с программным материалом и возникающими интересами детей. 

Предметно-пространственная среда предусматривает: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность еѐ 

преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью 

самоконтроля действий ребѐнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и 

родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать еѐ интерактивной. 

6. Двигательную активность и уединения. 
7. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации (группы, участка). 

8. Наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности. 

9. Охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию 

недостатков их развития. 

10. Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в 

малых группах. 

11. Учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

12. Учѐт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогическими 

работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям воспитанников (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная 

среда строится на следующих принципах: 

 содержательная насыщенность и динамичность среды – включает средства 

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

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 
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которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

 трасформируемость среды – обеспечивает возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональность среды – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметную среду (например, детской мебели, матов, 

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

активности; 

 доступность среды – обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе  обучающихся  с  ОВЗ,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

 безопасность – все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования. При проектировании разивающей предметно- 

пространственной среды необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

 эстетичность – все элементы развивающей предметно-пространственной 

среды должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в 

конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; 

 вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

 гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек; 

 учета национально-культурных особенностей родного края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития 

самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку возможность 

комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно 

воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в совместной со 

сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 
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Модель построения жизненного пространства в ДОУ 
Организационные условия Материально-технические условия 

- Обеспечение контакта между взрослыми и 

детьми в зависимости от дистанции общения 

- Учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый 

- Создание общего психологического 

пространства общения с каждым ребенком и 

группой в целом 

- Разноуровневая мебель 
- Уголки уединения с удобной мебелью, 

подушками и т.д. 

- Красивый ковер – место для общего сбора 

детей 

- Обеспечение возникновения и развития 

познавательных интересов у ребенка, его 

волевых качеств, эмоций, чувств. 

- Выбор цветовой гаммы, материалов, 

создающих атмосферу уюта и радости 

- Выбор месторасположения центров 

активности в соответствии с рекомендациями 

программы, возрастными особенностями 

детей, их интересами 
- Соответствующая санитарно-гигиеническим 

- Оснащение познавательных центров 

активности в соответствии с темой проекта 

недели дидактическим материалом, 

пособиями, средствами, схемами, моделями, 

энциклопедиями, картами и др. 

- Оснащение лаборатории «научных 

открытий», дома книгоиздательства, 

импровизированного театра, музея, 

библиотеки, игротеки, художественной 

мастерской, лего-мастерской 
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требованиям расстановка мебели и 

оборудования 

- Определение места в группе для оформления 

собственных выставок репродукций, рисунков, 

крупномасштабных пособий и т.д. 

- Моделирование игрового пространства 

группы в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами детей 

- Разработка алгоритма построения предметно 

- развивающей среды в соответствии с темой 

(проектом) недели 

- Оснащение игровой среды определенным 

набором функционально-игровых предметов 

(кухня, парикмахерская, магазин, больница и 

др.), предметами-заместителями, бросовым 

материалом и др., развивающими фантазию и 

творчество детей 

- Оборудование костюмерной, гримерной с 

разнообразными аксессуарами одежды и т.д. 

- Разнообразные наборы дидактических 

развивающих игр, конструкторов, спортивно- 

игрового   оборудования   (батуты,   мячи- 

прыгуны, сухой бассейн, современные 

спортивные комплекты) 

- Обеспечение стабильности-динамичности 

развивающей среды 

- Создание проекта возможного изменения 

среды 

-Предоставление ребенку права видоизменять 

окружающую среду, вновь и вновь созидать ее 

в соответствии со вкусом и настроением 

- Мягкие модули 
- Ширма 

- Конструктор 

- Обеспечение одновременной реализации 

различных видов деятельности 

- Оптимальное использование 

функциональных помещений 

- Подключение к групповой комнате части 

спальни, приемной (для создания уголков 

уединения, проведения сюжетно-ролевых игр, 

центров литературы) 

- Предоставление возможности свободной 

ориентации ребенка в пространстве (символы, 

стрелки) 

- Наличие музыкального и физкультурного 

зала 

Создание галереи детского творчества, 

проведение персональных выставок, рабочих 

стендов «Мое настроение», «Я самый, 

самый…», «Звезда недели», «Вести из семьи» 

- Обеспечение индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия 

- Доступность всего, что окружает ребенка, 

обеспечивающая его функциональную 

активность 

- Реализация традиций ДОУ 

- Реализация оптимальной двигательной 

активности детей 
- Учет половой дифференциации 

- Оформление информационных стендов для 

родителей 

- Проведение семейных праздников 

- Наличие игрового оборудования для 

мальчиков и девочек 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а 

также для комфортной работы педагогических работников. Для этого в среде 

выделяются маркеры пространства (центры активности), позволяющего детям 

реализовать разнообразные интересы. 

Центры активности как условие развития самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров активности, позволяющих 

ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий 

материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами комплексно 

тематическогоплана организации процесса образования детей, их индивидуальными 

интересами и потребностями. 
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Центры активности предметно-пространственной среды способствует 

активному включению ребенка в образовательный процесс. Проектирование 

центров активности детей основано на принципе интегративности. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Дидактические правила организации развивающей среды: 

Центры активности – четко выделены. 
Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих центрах 

активности. 

Все материалы для игри занятий хранятся на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке. Центры активности и материалы помечены ярлыками и 

снабжены четкими надписями. 

Мебель и оборудование в группе и на участке расположены таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. 

Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не 

мешали друг другу, поскольку шум отрицательно влияет на уровень тревожности, 

креативность и способность концентрироваться. 

Детские работы и необходимые выставляются на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями. 

Направленность центров на совместную, 

индивидуальную деятельность детей 
Образовательная 

область 
Центр активности Направленность материалов на 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр социализации 

Центр сюжетно- 

ролевой игры 

Центр 

«Безопасность» 

 Обеспечение активизации всего чувственного 

аппарата ребенка для познания окружающего 
мира и успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности. 

 Стимулирование коммуникативно-речевой, 
познавательной, эстетической деятельности 

детей. 

 Обеспечение комфорта и эмоционального 
благополучия детей. 

 Формирование представлений о важности 

безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм и правил поведения 

вразличных ситуациях; 

 Развитие этически ценных форм, способов 

поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

 Формирование трудовых умений и навыков, 
основ безопасности в разных видах труда. 

 Формирование умения осуществлять 

коллективную деятельность, способность 

радоваться достижениям в трудовой 

деятельности других детей. 

 Развитие игрового опыта детей 
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   Воспитание коммуникативных навыков, 

желания объединиться для совместной игры; 

 Совершенствование социального и речевого 
поведения в игре 

 Сохранение и укрепление психического 
здоровья 

 Обеспечение возможности уединения 

ребенка во время длительного пребывания среди 
большого числа сверстников. 

 Предупреждение чрезмерного возбуждения 

ребенка, ведущее к утомлению его нервной 

системы. 

 Создание условий для отдыха, уединения 

детей, релаксации и самостоятельных игр в 
течение  дня,  необходимых  для  выражения 
переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 

Познавательное 

развитие 

Центр «Познание»  Развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной деятельности 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное. 

 Формирование   навыки творческого 
мышления. 

 Развитие познавательной активности и 

самостоятельности мыслительной деятельности 
дошкольников. 

 Развитие мелкой моторику, речь, 

познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

 Развитие у детей умения устанавливать связей 

между строением  и назначением 

функциональных частей  объекта, 

совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества. 

 Стимулирование и развитие познавательной 
активности ребенка. 

 Развитие  системы элементарных 

математических, экологических, естественно- 

научных представлений,  физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков. 

 Формирование элементарных научных 
экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка – дошкольника. 

 Развитие чувства прекрасного к природным 

объектам и явлениям через восприятие музыки, 

произведений художественно-литературного 
творчества. 

 Приобщение к чтению познавательной и 
художественной литературы. 

 Развитие умения и желания сохранять 

природу и при необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении. 
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   Формирование трудовых и безопасных 

навыков по уходу за растительными объектами. 

 Формирование у детей представлений о 

сенсорных эталонах объектов природного и 

социального окружения. 

 Формирование стремления к освоению нового 

(получение информации из энциклопедий, 

справочной литературы). 

 Воспитание стремления к соучастию в 

деятельности взрослых по защите природных 

объектов и сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем природном 

окружении. 

 Формирование у детей умения передавать 

особенности предметов средствами конструктора 

и овладение вариативными способами 

соединения деталей для решения конкретной 

конструктивной задачи. 

 Формирование умений детей использовать в 
конструктивной деятельности чертежи, схемы, 

модели. 

 Развитие конструктивных способностей и 
устойчивого  интереса  к  конструированию  у 
дошкольников. 

Речевое развитие Центр «Речевое 

развитие», «Учимся 

говорить правильно», 

 «Здравствуй 

книжка» 

 Стимулирование и развитие речевой 
активности ребенка. 

 Развитие правильного физиологического 
дыхания 

 Формирование и совершентвование 

грамматического строя речи, 

звукопроизношения 

 Развитие звукового анализа и синтеза 

 Развитие всех компонентов речевой системы. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой и крупной моторики. Умение 
манипулировать с предметами. 

 Развитие эмоционально-чувственной сферы 
на примерах литературных произведений. 

 Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через восприятие 
народного произведения в любой форме (сказка, 

миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о нравственных 

качествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и 

трусости, о щедрости и жадности, 

определяющие нормы поведения детей после 

прочтения литературных произведений. 

 Воспитание культуры речи, речевого 
поведения, чтения. 

 Формирование потребности рассматривать 
книгу, беседовать по поводу ее содержания. 

 Развитие литературной речи, художественно- 

творческого потенциала. 
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   Развитие интереса к художественной 

литературе. 

 Воспитание привычки к аккуратному 
обращению с книгой. 

 Воспитание эмоционального отношения к 

героям художественно-литературных 

произведений средствами музыкальных 

произведений разных жанров, желание создавать 

яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

 Развитие понимания нравственно-этических 
отношений героев художественных 
произведений. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр детского 

творчества  и 

театральной 

деятельности 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к 
изобразительной деятельности. 

 Формирование навыков изобразительной 
деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 
самореализоваться. 

 Формирование умения определять жанры 
живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, бросовый) с 

учетом присущих им художественных свойств, 

выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

 Формирование интереса и способность 

проникаться теми чувствами, переживаниями и 
отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства. 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к 
музыкальной и театрализованной деятельности. 

 Воспитание эстетических чувств. 

 Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 
самореализоваться. 

 Воспитание у детей основы музыкально- 
эмоциональной культуры. 

 Формирование легкость и ловкость 
исполнения основных естественных движений 

(различных видов шага, бега, прыжков). 

 Развитие музыкального интонационно- 

речевого опыта, умение пользоваться 

эмоционально-образным словарем 

Физическое развитие Центр «Физическое 

развитие и здоровье» 
 Удовлетворение потребности детей в 
двигательной активности. 

 Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования 

накопленных знаний, средств и методов в 

области физической культуры. 

 Ознакомление  с  нормами  и  правилами 
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  безопасности в двигательной деятельности. 

 Формирование навыка выполнения правил 

безопасного использования физкультурного 

оборудования. 

 Формирование необходимых культурно- 

гигиенических навыков: умение самостоятельно 

и правильно мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и играми. 

Формирование умения самостоятельно 

устранять беспорядок в одежде, прическе, после 

занятий физическими упражнениями и после 

игр. 

 Развитие потребности в творческом 
самовыражении через физическую активность. 

 Развитие умения налаживать отношения со 

сверстниками в совместных видах физической 

деятельности в соответствии с принятыми 
правилами и нормами. 

 Ознакомление детей со знаменитыми 

спортсменами, видами спорта, спортивными 

сооружениями, оборудованием, великими 

достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных 

способах обеспечения и укрепления доступными 
средствами физического и психического 

здоровья. 

 Формирование валеологических основ и 
основ ОБЖ. 

 Формирование представлений о том, что 

полезно и что вредно для здоровья; что 

безопасность зависит и от самого ребенка, от 

соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность. 

 Формирование представлений о культуре 
здоровья и путях его сохранения, развития. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 
При организации условий для речевого развития детей необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- дидактическое оснащение должно соответствовать структуре речевых 

нарушений детей, их индивидуальным и возрастным особенностям; 

- приоритет в организации развивающей предметно-пространственной 

среды для детей ФФНР – развитие звуковой культуры речи, 

фонематических процессов; 

- неотъемлемым атрибутом речевого  уголка должна быть игрушка  – 

«одушевленный персонаж», который помогает решать такие важные 

коррекционные задачи, как преодоление неуверенности, стеснительность, 

достижение эмоциональной устойчивости, саморегуляции, вызывать у детей 

речевой интерес, побуждать к речевой активности. 

Насыщение предметно-развивающего пространства для детей: 

 Альбомы по лексическим темам. 

 Картотеки игр: по звуковой культуре речи; упражнений артикуляционной 
гимнастики; упражнений дыхательной гимнастики; пальчиковой 

гимнастике. 

 Словесные дидактические игры на развитие грамматических категорий. 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

 Предметные картинки 

 Дидактический материал на развитие фонематических процессов 

 Зеркало или индивидуальные зеркала. 

 Дидактический материал для подготовки к обучению грамоте (разрезная 

азбука, кубики с буквами и др.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Средний дошкольный возраст (с 4 лет до 5 лет) 
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни 

должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 

особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов 

развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, 



218  

так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная 

организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно широкие 

возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается 

логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их 

воспитанники плохо координированы и моторно неловки. Удовлетворяя 

потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку движения», 

где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 

малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным 

схемам. Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для 

этого нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики 

и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие 

окружающего мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему 

виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное 

накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает 

как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать в средней 

возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты шаржеобразного 

характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и 

предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, 

из различных материалов. 

Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. 

Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, 

куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, 

посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых 

стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, что 

дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому 

не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести 

достаточное количество  крупных  мозаик, пазлов, игрушек с застежками и 

шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие 

доски для рисования. Обязательно следует включить в оборудование зон для 

развития мелкой моторики природные материалы:  ракушки  и  камушки для 

перебирания,  крупные пуговицы, бусы  или косточки от старых счетов  для 

нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 

также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. У 

детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. 
В средней группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому 

особое внимание нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить 

правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок 

и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя 

речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. 
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Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное 

количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и 

опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

Старший дошкольный возраст (с 5 лет до 6 лет) 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит 

соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры. 

В центре «Учимся говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. В центре театральной деятельности должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех 

видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и 

речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый 

период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим 

важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать 

различные мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года 

жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. 

Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или 

центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный 

опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 

появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные 

весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 
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различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). У детей шестого года жизни 

развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому эстетике 

оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера 

выполненные ими поделки. 

Старший дошкольный возраст (с 6 лет до 7 лет) 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду – очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности 

к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес, к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Учимся говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 

Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие 

центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в 

предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и 

развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе 

особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые 

продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и 

труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, 

проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 
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деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. Дети 

седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса. В задачи педагога входит постоянный мониторинг 

предметно-пространственной среды, ее оценка, определение «дефицитных» 

областей. 

Развивающая предметно-пространственная среда для диагностики и 

коррекционной работы в кабинете учителя-логопеда: стол для диагностики и 

индивидуальной коррекции детей. Зона оборудована шкафами с дидактическими 

материалами, игрушками и развивающими играми, специально подобранными с 

учѐтом возрастных особенностей детей, а также в соответствии с направлениями 

коррекционно-развивающей работы. Зона способствует сосредоточенности и 

концентрации внимания детей. 

Диагностика и коррекционная работа включает в себя такие центры: 

 Центр развития артикуляционного аппарата; 

 Центр развития фонематического слуха; 

 Центр развития мелкой моторики; 

 Центр развития дыхания; 

 Центр автоматизации звуков; 

 Дидактические пособия. 

Дидактический материал: пособия, в том числе сделанные своими руками, 

дидактические игры, иллюстративный материал по разделам коррекционной 

работы, оборудованы уголки, стимулирующие речевое и личностное развитие детей: 

«Логокуб» (игры с буквами, словами, дидактический материал для развития 

связной речи); 

«В царстве смекалки» (игровые упражнения на развитие психологической базы 

речи); 

«Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкой моторики); 

«Познаѐм мир» (учебно-наглядные пособия для развития познавательной 

деятельности); 

«Королевство зеркал» (комплексы игровых упражнений для развития 

мимической мускулатуры). 

Центр коррекции звукопроизношения: оборудован настенным зеркалом, 

методическими пособиями необходимыми при автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

В группе речевой уголок наполняется пособиями, предупреждающими речевые 

нарушения детей и пособиями, направленными на автоматизацию 

звукопроизношения. 

Особенности организации предметно-развивающей среды в групповом 

помещении заключаются в насыщении центров детской активности материалами и 

оборудованием, направленным на инициирование детской речевой активности, 



222  

развитие всех компонентов устной речи. Наполняемость центров активности 

отражена в рабочих программах педагогов. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп в утренний и вечерний отрезки времени. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

учителя-логопеда каждую неделю частично обновляется в соответствии с изучаемой 

темой. 

Развивающая предметно-пространственная среда на свежем воздухе 

Предусмотрено создание содержательно-насыщенной, вариативной и 

полифункциональной предметно-пространственной среды на участке с учетом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 

Все выделенное игровое пространство оснащено различными играми и 

игрушками, дидактическими и природными материалами для детской активности. 

Некоторое оборудование и материалы обладают полифункциональными 

свойствами. Игровое пространство обустроено так, чтобы минимизировать 

дискомфорт ребенка в мокрую и холодную погоду (напр., предусмотрены 

деревянные полы и защитное покрытие сверху). Оформление пространства 

содержит изменяемые в течение года элементы (летом на участке высаживаются 

живые цветы, зимой участок украшается новогодними гирляндами). 

В теплый период года реализации Программы, когда большую часть времени 

дети проводят на прогулочных площадках (участках), РППС переносится на свежий 

воздух, на веранду, на площадки, где дети могут реализовать свои потребности в 

развитии, самостоятельности, движении, игре в теплое время года 

На территории созданы дополнительные площадки для проведения и 

организации детской деятельности: 

Метеоплощадка – создана для исследовательской деятельности в природе 

Детский  огород  –  для  выращивания  овощей,  знакомства  с  огородными 

растениями и наблюдения, исследований в природе. Освоение навыков труда в 

природе по уходу за растениями. 

Спортивная площадка – для организации спортивных игр. 
Мебель и оборудование на участке расположены таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

Для педагогов предусмотрено помещение (методический кабинет) для 

профессионального развития. 

3.3. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических условий 

реализации Адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

а) кадровые условия 

п. 53.1. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Реализация АОП обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным: 

 в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240); 

 в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный № 43326), 

 в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

 в профессиональном стандарте «Педагог-дефектолог», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 

2023 г. № 136н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 апреля 2023 г. регистрационный № 73027); 

 в профессиональном стандарте «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный 

№ 46612). 
Укомплектованность, профессионализм и квалификация кадров являются 

значимыми в реализации поставленных в АОП целей и задач, достижении целевых 

ориентиров программы. 

Требования к кадровым условиям реализации АОП включают: 

 укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 
ДОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

ДОО укомплектован квалифицированными кадрами (руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками). Реализация АОП осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа сопровождаться педагогом и одним работником из числа 

учебно-вспомогательного персонала. Соотношение педагогических работников к 

числу воспитанников составляет 1:8. 

Педагогические работники осуществляют трудовые действия, обладают 

необходимыми умениями и опираются на необходимые знания, установленные 

Профессиональными стандартами. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых 

для обеспечения реализации АОП, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. В рамках реализации АОП для осуществления 

научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться 

научные работники. 

При включении в группу детей с ОВЗ/детей-инвалидов в ДОУ могут быть 

дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в 

соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе 

ассистента (помощника, тьютора), оказывающих детям необходимую помощь. 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании. 

Профессиональное развитие педагогических работников определяется 

Программой профессионального развития педагогов. 

Программа профессионального развития педагогов предусматривает: 

 содействие педагогам в определении профессиональных дефицитов и целей 

профессионального развития, выстраивание траектории профессионального 

развития с учетом интересов и инициативы педагогических работников; 

 комплексную самооценку, оценку уровня профессионального развития 
педагогов ДОО на основе критериев качества профессиональной деятельности; 

 повышение квалификации педагогов, в том числе через систему 

самообразования, транслирование и обобщение опыта работы, дополнительное 

профессиональное образование; 

 методическое сопровождение педагогов как самостоятельно, так и с 

привлечением других организаций и партнеров, а также участие в системе 

наставничества; 

 индивидуальную исследовательскую работу и участие в инновационной 
деятельности ДОО; 

 условия для командного обучения педагогов. 

Программа профессионального развития ежегодно анализируется с порой на 

критерии качества. 

Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и в целях установления 
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квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссии ДОУ. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

осуществляется педагогом на добровольной основе в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Информация о педагогическом составе представлена на официальном сайте 

ДОО в разделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Педагогические работники, реализующие АОП, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5): 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное 

общение с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; 

через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

 реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; через организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку 

индивидуального развития детей; 

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Педагогические и руководящие работники детского сада обладают навыками 

работы на компьютере, владеют необходимым объемом навыков использования 

информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе  с 
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детьми, во взаимодействии с родителями, коммуникации с педагогами, в том числе 

активное использование в работе официального сайта детского сада, госпабликах. 

Методический кабинет ДОО позволяет осуществлять индивидуальные 

профессиональные беседы сотрудников и групповые обсуждения с целью 

совершенствования качества педагогической работы. Педагогам доступен широкий 

круг разнообразных материалов для совершенствования педагогической работы. В 

свободном доступе педагогов находятся актуальные выпуски профильных 

периодических изданий. Педагогам предоставлена возможность заказать литературу, 

необходимую для профессионального самосовершенствования. 

Продолжительность рабочего время воспитателей, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ОВЗ 

составляет не более 25 часов в неделю. 

б) материально-технические условия 

п. 53.3. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения ОП 

ДО; 

выполнение МАДОУ 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; 

выполнение МАДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

выполнение МАДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников МАДОУ; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры МАДОУ. 

МАДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

В МАДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 
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ОВЗ 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 развивающей предметно-пространственной, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания ОП 

ДО; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический 

кабинет; помещения для занятий специалистов 

(учитель-логопед); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МАДОУ. 

МАДОУ создает условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений: «Мастерская детской мультипликации» 

(Мультстудия «Пластилин»), «Волшебная кисточка» (ИЗО-студия), «Юный 

футболист» (Школа мяча), «Лего-студия» (Лего- конструирование с элементами 

робототехники), «Танцевальная студия (Студия хореографии), 

«Островок счастья» (Волшебная песочница), «Лаборатория юного инженера» 

(3D- моделирование), музей «Русского быта», солевая комната. 

ОП ДО предусмотрено также использование МАДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, 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 

МАДОУ руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том 

числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими 

лицами. 
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Оснащение и оборудование кабинетов (медицинского, методического, учителя-логопеда), залов 
(музыкального, физкультурного) 

Групповые 

помещения 

Количество групповых комнат-12 

Количество спальных комнат-12 
Количество туалетных и умывальных комнат-12 

Хозяйственные 

помещения 

Пищеблок 

Прачечная 

Склад сухих продуктов 

Овощной склад 

Оборудование 

физкультурного и 

музыкального 

залов 

Физкультурно-спортивное оборудование: 
телевизор; 

спортивные комплексы (канат, лианы, кольца, верёвочные лесенки, турник 

и др.), мешочки набивные, флажки, доска ребристая; 

булавы, обручи, гимнастическая стенка, кегли, лесенки – стремянки, 

гимнастические скамейки, дуги для подлезания; 

мячи для фитбола, баскетбола, резиновые, пластмассовые, набивные, 

массажные; 

пластмассовые: кубики, гантели, шары; 

гимнастические палки, диски, подвесные мишени, лапта, городки, 

бадминтон, кубы, батуты; 

модули, кольцеброс, веревки, косички, ленты; секундомер, силомер; 

ларь, стеллажи, корзины, шкаф для оборудования и др.; 

нестандартное физкультурное оборудование; 

координационная дорожка; 

тренажеры; дартц; 

скамейки и др. 

Оснащение музыкального зала: 
пианино, синтезатор, баян, гитара, балалайка, мультимедиа, телевизор- 

с диагональю экрана 110 см., аудио и видео аппаратура, музыкальные 

центры, цветомузыка и др.; 

детские музыкальные инструменты: арфа, аккордеон, бубен, барабан, 

гусли, бубенцы, румбы, ложки деревянные, колокольчики, маракасы, 

металлофоны, гармошки, ксилофоны, треугольник, погремушки и др., 

детские народные инструменты-свистульки, трещётки, шумелки; 

атрибуты к праздникам и развлечениям, играм и хороводам; 

дидактические игры и пособия; сюжетные игрушки; ширмы; 

оформление к праздникам и развлечениям; 
набор корпусной мебели; стулья, детские стульчики, столы и др. 

Оборудование 

логопункта 

интерактивная панель, шкафы для пособий, стол письменный, стул 

взрослый; 

столы детские, стульчики детские, настенные зеркало и светильник; 

зеркало для индивидуальной работы, навесная доска; 
дидактические материалы 

 

Оборудование 

медицинского 

кабинета 

стол, стулья, стульчики детские; 

ростомер, весы; 

шкаф для документов, средств неотложной помощи; 

стеллаж для хранения индивидуальных медицинских карт детей; 

компьютер 
Оборудование Стенка, столы, стулья; 

методического компьютерный стол, оргтехника, видеодвойка, телевизор, DVD, 

кабинета мультимедиа; 
 стенды для педагогов 
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Оборудование компьютерный стол, письменный стол, стулья, шкафы; 

кабинета завхоза компьютер; 
 оргтехника; 
 шкаф для одежды 
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Методические материалы и средства обучения 

Учебно-методическое сопровождение Программы 
Учебно-методический комплект Программы не противоречит требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования (п. 32.5 ФОП ДО). 

Предусмотрено различное учебно-методическое обеспечение, необходимое для 

организации различных форм образовательной деятельности в группах 

(исследовательской деятельности и экспериментирования, игры и т.д.) с учетом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников во всех 

образовательных областях. 

Всем воспитанникам групп доступны разные учебные и практические 

материалы, что позволяет выстроить образовательный процесс с учетом 

потребностей, способностей и интересов воспитанников. Материалы, доступные 

воспитанникам групп, анализируются с опорой на критерии качества учебно- 

методического обеспечения и их подбор непрерывно совершенствуется. 

Перечень учебно-дидактических материалов постоянно обновляется и 

расширяется. Анализ соответствия перечня учебных материалов проводится 

ежегодно в рамках подготовки Отчета по самообследованию. 

Педагогам доступны разные материалы, отбираемых в соответствии с 

критериями качества учебно-методического обеспечения как в печатной, так и в 

электронной форме. 

Педагоги участвуют в разработке учебно-методического обеспечения 

совместно с заместителем заведующего по ВМР и другими опытными педагогами с 

целью сохранения и распространения их педагогического опыта. 

Предусмотрено развернутое библиотечно-информационное обеспечение, 

необходимое для организации всех форм образовательной деятельности с учетом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы воспитанников. 

Педагогам и воспитанникам группы доступен фонд дополнительной 

литературы, включающий художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию Программы. 

В группе ДОО регулярно организуются различные тематические проекты с 

использованием библиотечных ресурсов. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в 

части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

В основе учебно-методического комплекта адаптированной образовательной 

программы лежат программа: 

 Н.В.Нищева, Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Методические и наглядно-дидактические пособия: 

1. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

2. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 
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Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

3. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

4. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

5. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

6. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / 

Л.А.Комарова. – М.: издательство ГНОМ и Д, 2009 

7. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Л, ЛЬ. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет, 2-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера,2013. 

8. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Р, РЬ. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет, 2-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера,2014. 

9. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, Ч-Ц, Ш-СЬ. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет, 2-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера,2013. 

10. Аликина Т.Н., Буйко В.И. Звуковая раскраска с чистоговорками: А, О, У (для 

детей 3 – 7 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2014. 

11. Аликина Т.Н., Буйко В.И. Звуковая раскраска с чистоговорками: М, МЬ, П, ПЬ, 

Б, БЬ (для детей 3 – 7 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2014. 

12. Аликина Т.Н., Буйко В.И. Звуковая раскраска с чистоговорками: Т, ТЬ, Д, ДЬ, 

Н, НЬ (для детей 3 – 7 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2014. 

13. Аликина Т.Н., Буйко В.И. Звуковая раскраска с чистоговорками: Ф, ФЬ, В, ВЬ 

(для детей 3 – 7 лет). – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2014. 

14. Батяева С.В. Логопедическая сказка. «Приключение зайчонка Кузи».М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

15. Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития: Учеб.пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 136 c. 

16. Большой логопедический альбом / Л.М.Козырева; худож. Е.А.Афоничева – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

17. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Ось-89, 2000. – 224 с. 

(Практическая психология) 

18. Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т. Чудеса на песке. Методический 

практикум по песочнойигротерапии. – СПб.: «Златоуст», 1999. – 80 с. 

19. Грибова О.Е.Логоритмика.– Екатеринбург: ГБОУ «ЦПМСС «Речевой центр», 

2015. 

20. Громова О.Е. Говорю правильно Р РЬ. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

21. Громова О.Е. Говорю правильно С – З - Ц. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

22. День рождения Р. Логопедические игры / И.В.Баскакина, М.И.Лынская. – М.: 

Айрис-пресс, 2013 

23. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 202 с. 

24. Домашняя тетрадь №1 для закрепления произношения свистящих звуков С, З, 

Ц у детей 5-7 лет. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2016. 
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25. Домашняя тетрадь №3 для закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж у 

детей 5-7 лет. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. 

26. Домашняя тетрадь №4 для закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ у 

детей 5-7 лет. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко –3-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство ГНОМ, 2016. 

27. Домашняя тетрадь №5 для закрепления произношения звука Л у детей 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко – 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

ГНОМ, 2017. 

28. Домашняя тетрадь №6 для закрепления произношения звука ЛЬ у детей 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко – 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

ГНОМ, 2015. 

29. Домашняя тетрадь №7 для закрепления произношения звука Р у детей 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко – 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

ГНОМ, 2017. 

30. Домашняя тетрадь №8 для закрепления произношения звука РЬ у детей 5-7 лет. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко – 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство 

ГНОМ, 2015. 

31. Е.Ф.Бортникова. Развиваем внимание и логическое мышление. ООО 

«Издательский дом «Литур», 2017. 

32. Забавные свистелки: коррекция свистящих звуков / Л.В.Мещерякова, 

Л.В.Мещерякова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

33. Исправляем произношение: С –Ц. - М.: ТЦ Сфера, 2007. (Конфетка). 
34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Хлоп-топ: Нетрадиционные приѐмы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-10 лет. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2003. 
35. Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина; авт.-сост. Сб. Г.В. Чиркина], 

- М.: Просвещение, 2008 

36. Крупенчук О.И. Логопедический массаж ложками. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2014. 

37. Приключения Л. Логопедические игры / И.В.Баскакина, М.И.Лынская. – М.: 

Айрис-пресс, 2014 

38. Свистящие звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц: называем и различаем. Альбом упражнений 

для детей 5-7 лет с ОНР / О.П.Саморокова, Т.Н.Кругликова. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. 

39. Ткаченко Т.А. Готовим дошкольника к письму. Логопедический альбом. – 

Екатеринбур: ООО «Издательский дом Литур», 2008. 

40. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Р. Логопедический альбом. – 

Екатеринбур: ООО «Издательский дом Литур», 2009. 

41. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом. – 

Екатеринбур: ООО «Издательский дом Литур», 2009. 

42. Ткаченко Т.А.Логопедическая энциклопедия. – М.: ООО ТД «Издательство 
Мир книги», 2010. 
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43. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и различаем. Альбом упражнений для 

детей 5-7 лет с ОНР / О.П.Саморокова, Т.Н.Кругликова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2013. 

 

Информационные интернет ресурсы 

1. Федеральные органы управления образованием 

2. Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor/ 

4. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

5. Федеральные информационно-образовательные порталы 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

7. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://window.edu.ru/ 
8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 

collection.edu.ru/ 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

10. Проект «Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного 

общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования 

людьми с ограниченными возможностями» - http://eor-np.ru/ 

11. Коллекция создания интерактивных упражнений LearningApps.org 

https://learningapps.org/impressum.php 

12. Сообщество учителей «Клевер Лаборатория». Проект, объединяющий 

учителей, руководителей школ и методических объединений, которым 

небезразлично духовно-нравственное формирование молодого человека и которые 

уверены, что в каждом школьном предмете есть место воспитанию и нравственным 

ценностям. https://clever-lab.pro/?redirect=0 

13. Региональные информационно-образовательные ресурсы 

14. Министерство образования, науки и молодежной политики Свердловской 

области http://minobraz.egov66.ru/ 

15. ИРО Свердловской области https://www.irro.ru/ 

16. Издательства учебной литературы 

17. Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

18. Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

19. Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

20. Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

21. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

22. Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

23. СМИ образовательной направленности 

24. Журнал «Педсовет» http://pedsovet.org/leaders/ 

25. Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

26. Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.vospitatel.resob.ru 

27. Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 

28. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 
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29. Современный интернет-журнал «Планета Детства» 

www.PLANETADETSTVA.NET 

30. Дошкольный возраст, воспитание дошкольников http://doshvozrast.ru/index.htm 
31. «Менеджер образования» - портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений http://menobr.ru/ 

32. Журнал для детей «Коллекция идей» http://collection-of-ideas.ru 

33. Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru 

34. Методические разработки «Мой детский сад» http://www.moi-detsad.ru 
35. Всероссийское сетевое издание «Дошкольник» (Дошкольник.РФ) 

http://doshkolnik.ru/ 

36. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school- 

collektion.edu/ru 

37. Консультации для воспитателей, родителей, педагогов «Все для детского сада» 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm 

38. Информационный портал «Раннее развитие» 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

в) финансовые условия 

п. 53.2. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

утв. приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

В объем финансового обеспечения реализации АОП включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с тяжелыми нарушениями (части 2, 3 статьи 99 

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

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, 

ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Финансовое обеспечение реализации АОП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании ДОО. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (выполнение работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальной организации, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

АОП характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. АОП служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги (выполнение 

работы). Финансовое обеспечение реализации АОП организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию АОП – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 
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игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая образовательные программы 

дошкольного образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов финансирования в 

расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию АОП (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
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отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

При разработке адаптированной программы образовательной организации в 

части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДОУ 

являются: 

 имущество, закрепленное за ДОО на праве оперативного управления; 

 субсидии, предоставляемые ДОО из бюджета на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием; 

 субсидий, предоставляемые ДОО на иные цели; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

ДОО осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением 

работ), относящихся к ее основным видам деятельности, в соответствии с 

муниципальным заданием. ДОУ не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

Субсидия предоставляется ДОО на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), установленных в муниципальном задании на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Органу местного самоуправления, уполномоченного в сфере 

образования, - управление образования (далее – Учредитель) как получателю 

средств местного бюджета. 

Перечисление субсидии ДОО осуществляется частями, не реже одного раза в 

квартал в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из местного 

бюджета муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). Перечисление субсидии в первом квартале календарного года 

производится в размере 25% от общего объема субсидии. Во втором и последующих 

кварталах календарного года размер субсидии определяется исходя из результатов 

выполнения ДОО муниципального задания, определенных в квартальных отчетах 

ДОО об исполнении муниципального задания по форме, установленной правовым 

актом. 

3.4. Распорядок и/или режим дня 

Особенности организации коррекционно-развивающего процесса 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется 

четкой организацией детей, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, педагога-психолога и 

воспитателя. 

Учебный год начинается первого сентября, длится двенадцать месяцев (до 
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первого сентября следующего года) и условно делится на два периода: 

I период (холодный) – сентябрь – май; 

II период (теплый) – июнь, июль, август. 

Две недели в году (одна в начале сентября и одна в начале мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений ребенка по всем разделам программы. 

В сентябре проводится углубленная диагностика развития ребенка всеми 

специалистами. В конце сентября специалисты, на психолого-медико- 

педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития ребенка и, на основании полученных результатов, принимают решение о 

направлениях коррекционной работы. 

Со второй недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность. 

Образовательная деятельность рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Структура образовательного 

процесса в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.30 часов) представляет собой 

образовательную деятельность, которая организуется в форме игровых, 

интегрированных занятий и индивидуальных занятий по квалифицированной 

коррекции недостатков речевого и психического развития детей. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 17.30 часов) включает 

совместную деятельность с воспитателем и самостоятельную игровую деятельность 

ребенка. В процессе совместной деятельности воспитатели организуют 

коррекционно-развивающую работу с ребенком по заданию учителя-логопеда. 

В силу отставания в развитии речи, трудностей концентрации внимания, 

памяти, быстрой истощаемости и утомляемости длительность непрерывной 

образовательной деятельности варьируется с учетом темпа деятельности ребенка. 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода и высокая 

наглядность образовательной деятельности является неотъемлемым условием 

организации обучения ребенка с ТНР. 

Образовательная деятельность организуется с учетом специальных условий 

организации педагогического процесса, определенных ПМПК.  
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Модель организации образовательного процесса 
Образовательная деятельность 

Совместная деятельность 
взрослых и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности с 

коррекционной направленностью. 

Педагог организует различные виды 

деятельности: 

 двигательные подвижные 
дидактические игры, подвижные игры с 
правилами, игровые упражнения, 

соревнования; 

 игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами; 

 продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  решение 
проблемных  ситуаций, 
экспериментирование, 

Педагог создает условия с 

коррекционной 

направленностью  для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

игровой, 

коммуникативной, 

познавательно- 

исследовательской, 

восприятия 

художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживания 

и элементарного бытового 

труда, конструирования, 

изобразительной, 

музыкальной, 

двигательной. 

Совместное воздействие 

на ребенка по реализации 

коррекционно- 

развивающих задач. 

Информирование, беседы 

об успехах ребенка, 

консультации, совместная 

деятельность, 

просвещение и обучение; 

участие родителей в 

образовательной 

деятельности. 



 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 чтение художественной литературы: 
чтение, обсуждение, разучивание 

  

Квалифицированная коррекция 

нарушений развития. 

Индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом, педагогом-психологом. 

Образовательная деятельность с 

коррекционной направленностью, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Образовательные задачи решаются в 

процессе выполнения функций по 

присмотру и уходу за детьми: утренний 

прием детей, прогулка, подготовка ко 
сну, организация питания и др. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от особенностей развития ребенка и решения конкретных образовательных задач. 

Особенностью режима дня детей с ТНР является соблюдения охранительного режима. Длительность учебных 

занятий варьируется с учетом индивидуального темпа деятельности детей. 

Особенности планирования организованной образовательной деятельности 

При планировании образовательной деятельности учитываются все стороны речевой деятельности ребенка с ТНР: 

фонетико-фонематическая, лексико- грамматическая, связное высказывание. Это позволяет рационально распределять 

во времени многообразные коррекционные задачи, регулировать объем речевого материала во время совместной 

организованной образовательной деятельности и обеспечивать эффективность и высокую результативность 

коррекционно- педагогического процесса. 

В основе лежит проектно-тематическое планирование воспитательно- образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации тематического принципа построения программы являются примерные 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 (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Педагог вправе внести изменения в тематику с учетом интересов и потребностей участников образовательного 

процесса. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической и коррекционной работы нескольких образовательных областей. 

 

Комплексно - тематическое планирование 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
 

Месяц Неделя Дата Средняя группа (4-5 лет) Старшая группа (5-6 лет) Старшая группа (6-7лет) 

Сентябрь 1 01.09-08.09 Логопедическое 
обследование 

Логопедическое 
обследование 

Логопедическое 
обследование 2 11.09-15.09 

3 18.09-22.09 Знакомство с 
логопедическим кабинетом 

Знакомство с 
логопедическим кабинетом 

Овощи. Фрукты 

4 25.09-29.09 Осень Осень Грибы. Ягоды 



 

Октябрь 1 02.10-06.10 Деревья. Кустарники Деревья. Кустарники Лес. Сад. Огород 

2 09.10-13.10 Овощи. Огород Овощи. Огород Осень 

3 16.10-20.10 Фрукты. Сад Фрукты. Сад Деревья осенью 

4 23.10-27.10 Игрушки Игрушки Одежда. Головные уборы 

5 30.10-03.10 Тело и его части Тело и его части Перелетные птицы 

Ноябрь 1 07.11-10.11 Одежда. Головные уборы Одежда. Головные уборы Обувь 

2 13.11-17.11 Обувь. Материалы Обувь. Материалы Семья 

3 20.11-24.11 Посуда. Материалы Посуда. Материалы Посуда 

4 27.11-01.12 Продукты питания. Хлеб Продукты питания. Хлеб Продукты питания. Хлеб 

Декабрь 1 04.12-08.12 Времена года. Зима Времена года. Зима Зима 

2 11.12-15.12 Зимующие птицы. Зимующие птицы. Зимующие птицы 

3 18.12-22.12 Домашние животные Домашние животные Домашние животные 

4 25.12-29.12 Зимние забавы. 
Новогодний праздник 

Зимние забавы. 
Новогодний праздник 

Зимние забавы. 
Новогодний праздник 

Январь 1 09.01-12.01 Почта Почта Почта 

2 15.01-19.01 Дикие животные наших 
лесов. 

Дикие животные наших 
лесов. 

Дикие животные нашего 
края 

3 22.01-26.01 Домашние животные Домашние животные Животные жарких стран 

4 29.01-02.02 Домашние птицы Домашние птицы Страна. Столица 

Февраль 1 05.02-09.02 Дом. Части дома Дом. Части дома Транспорт 

2 12.02-16.02 Мебель. Материалы Мебель. Материалы Профессии 

3 19.02-22.02 День Защитника Отечества День Защитника Отечества День Защитника 
Отечества 

4 26.02-01.03 Семья. Семья. Инструменты 

Март 1 04.03-07.03 Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 

2 11.03-15.03 Животные жарких стран Животные жарких стран Весна 

3 18.03-22.03 Профессии Профессии Комнатные растения 

4 25.03-29.03 Весна. Весна. Растения и животные 
весной 

Апрель 1 01.04-05.04 Перелетные птицы Перелетные птицы Наш дом 

2 08.04-12.04 Транспорт Транспорт Мебель. Бытовая техника 

3 15.04-19.04 Город и улица Город и улица Рыбы 

4 22.04-27.04 Человек. Части его тела Человек. Части его тела Человек. Части его тела 

Май 1 02.05-08.05 День Победы. День Победы. День Победы 

2 13.05-17.05 Цветы. Насекомые Цветы. Насекомые Школа 



 

3 20.05-24.05 Логопедическое 

обследование 

Логопедическое 

обследование 

Логопедическое 

обследование 
4 27.05-31.05 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности организации праздников, мероприятий, событий для детей с тяжелым 

нарушением речи 

Культурно-досуговая деятельность детей с ТНР включает в себя организацию 

отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности 

детей. 

Педагоги инициируют деятельность детей по рассматриванию книг и 

иллюстраций, детских энциклопедий, вовлекают детей в изобразительную 

деятельность, организуют сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, 

конструирование. 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря педагог 

организует просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. 

Дети с ТНР принимают участие в праздниках и развлечениях на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода: принимают участие в коллективных 

танцах, хороводных играх, хоровом пении. При подборе музыкального репертуара 

для детей с ТНР выбираются песни с короткой строкой и фонетически доступные 

детям. Чтение детьми стихов допускается только с поставленными и введенными в 

речь звукам. 

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, 

слушать музыку или запись литературных произведений, собирать коллекции; 

проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 

активным формам отдыха, как поход или экскурсия. Необходимо расширять 

представления детей о государственных праздниках, привлекать их к активному 

участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях, социальной жизни страны: 

 Масленица 

 Колядки 

 Новый год 

 День матери 

 8 Марта 

 День Защитников Отечества 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как 

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском 
саду 

 концерты для жителей поселка 

Любой праздник или мероприятие по  случаю  памятной даты – это 
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эмоционально значимое событие, которое должно быть противопоставлено 
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обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим сообщество 

детей, родителей и педагогов. 

Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 

Первое условие – разнообразие форматов 

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости 

от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

 концерт; 

 квест; 

 проект; 

 образовательное событие; 

 мастерилки; 

 соревнования; 

 выставка; 

 спектакль; 

 викторина; 

 фестиваль; 

 ярмарка; 

 чаепитие и т. д. 

Второе условие – участие родителей 

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т. д. 

Третье условие – поддержка детской инициативы 

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать 

и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а 

воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание 

праздника, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь 

им реализовать задуманное. 

Традиции и ритуалы ДОО: 

 Чествование именинника: поздравление именинника, дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 Минутки общения: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

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

условия для психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство 

значимости и доверия; 
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 Гордость детского сада: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

 Собирание коллекций: осознание и развитие личных интересов ребенка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

собственным вещам 

 «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: 

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

оборудовании и оформлении 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление 

позиции субъекта деятельности. 

Соблюдение традиций, организация праздников и тематических культурных 

мероприятий в ДОО способствует развитию детского творчества в различных видах 

деятельности и культурных практиках, чувства сопричастности к сообществу 

людей, обогащает личный опыт, расширяет кругозор, помогает ребѐнку освоить 

общечеловеческие ценности, формирует у детей представление об активных формах 

культурного отдыха. 

Учитывая социокультурные условия МО город Алапаевск (наличие музеев 

народной культуры и быта, музеи, связанные с историей города), педагоги, сделали 

для детей традицией посещение музеев города и района. Совместно с музеем 

истории Алапаевского металлургического завода реализуется музейно-игровая 

программа «Музей, малыш и сказка». 

В системе проектно-тематического планирования образовательного процесса в 

ДОО традиционные события, праздники, мероприятия организуются как итоговые 

мероприятия с детьми. 

Направленность содержания традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Организация совместных с детьми, родителями, воспитателями экскурсий  

Праздники, посвященные государственным праздникам и событиям «День 

Победы», «День Защитников Отечества», «День пожилых людей», «Праздник мам». 

Деятельность направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе, первичных представлений о 

малой родине и Отечестве. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Организация в ДОО «Дней здоровья», спортивных соревнований в честь 

социально-значимых дат (23 февраля, 9 мая, День поселка и др.), кросс наций, 

лыжня России. 

Деятельность направлена на становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, приобретение опыта двигательной 

деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Проведение в ДОО творческих конкурсов, выставок (конкурс рисунков на 

асфальте, поделок из природных материалов), проведение конкурса «Новогодний 

дизайн  проект»,  Проведение  праздников  «День  смеха», 

«Новогодний калейдоскоп». 
Деятельность направлена на развитие предпосылок понимания произведений 

искусства, восприятие музыки, литературы, фольклора, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности, развитие и выявление творческих 

способностей детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Организация деятельности детей по выращиванию овощей на собственном 

участке, проведение сезонных праздников «Праздник осени», «Весенняя капель», 

«Зимние забавы», «Лето, на старт» 

Деятельность направлена на развитие интересов детей, любознательности, 

познавательной мотивации, формирование первичных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы родного края, о 

социокультурных ценностях нашего народа. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация посещения детьми детской библиотеки, семейного чтения. 

Деятельность направлена на знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, овладение речью как средством общения и культуры. 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

п. 54. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы ДОО дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами ДОО. 

ДОО проводит мероприятия согласно Рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. Все 

мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.)разработка коллективного проекта, в рамках которого 
создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено 
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нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Интеграция 

направлений 

воспитательной 

работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь 

День знаний 

(1 сентября) 

Социальное 

Познавательное 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Знаний» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Знаний» 

 

Месячник 

безопасности 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Детская 

мастерская-

выставка рисунков 

«Моя улица» 

 

Тематическое 

занятие 

«Безопасная 

дорога» 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Детская 

мастерская-

рисование 

ладошками 

«Мы разные, но 

мы вместе!» 

Детская 

мастерская-

аппликация 

«Голубь-птица 

мира»  

Развлечение «Дети 

мира, за руки 

возьмитесь!» 

День 

дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Тематическое 

занятие «Мой 

любимый детский 

сад» 

Детская 

мастерская-

выставка рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Флешмоб «С днем 

дошкольного 

работника!» 

Октябрь 

Международный 

день пожилых 

людей 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Лепка «Угощение 

для бабушки и 

дедушки» 

Беседы с детьми 

«Старость надо 

уважать»  

Беседа «Давайте 

делать добрые 

дела»  

Всемирный день 

животных 

(4 октября) 

Познавательное 

Патриотическое  

Социальное 

Проект 

«Животные-наши 

друзья» 

Проект «Животные 

нашего леса» 

Проект «В мире 

животных» 

«Осень, осень. В 

гости просим!» 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Проект 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Развлечение 

«Золотая 

волшебница 

осень» 

Проект «Осень 

разноцветная» 

Развлечение 

«Осеннее 

путешествие» 

Проект «Осень-

дивная пора!» 

Развлечение «Осень 

в гостях у ребят» 

День бабушек и 

дедушек 

(28 октября) 

Социальное 

Познавательное 

Проект «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Фотовыставка 

«Мои любимые 

бабушка и 

дедушка»  

Детская мастерская 

– поздравительная 

открытка «Моим 

любимым бабушке 

и дедушке» 

Ноябрь 

День народного 

единства 

(4 ноября) 

Познавательное 

Патриотическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

 

Игровая 

программа 

«Вместе весело 

играть!» 

Спортивное 

развлечение 

«Богатыри земли 

русской»  

Спортивное 

развлечение 

«Россия-Родина 

моя» 

Всемирный день Социальное Проект «Капля Проект «Наши Неделя добрых дел 
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доброты 

(13 ноября) 

Этико-

эстетическое 

добра» добрые дела»  

День матери 

(28 ноября) 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Проект «Мама – 

лучик солнца!» 

Проект «Мама-

солнышко мое!» 

Проект «Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны» 

Декабрь 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

(5 декабря) 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Акция «Помоги 

птицам» 

Беседа «Что такое 

добро» 
Конкурс рисунков 

«Дорогою добра» 

День 

конституции 

Российской 

Федерации 

(12 декабря) 

Социальное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Беседа «Флаг 

России-белый, 

синий, красный» 

Беседа «Флаг 

России-белый, 

синий, красный» 

Беседа 

«Конституция-

главный закон 

страны» 

Весело и дружно 

встречаем Новый 

год! 

Социальное 

Патриотическое  

Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Праздник «К нам 

приходит Новый 

год и подарки 

всем несет!» 

Конкурс (лего) 

«Где живет Дед 

Мороз» 

Конкурс поделок 

«Символ Нового 

года» 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

Конкурс (лего) 

«Где живет Дед 

Мороз» 

Конкурс поделок 

«Символ Нового 

года» 

Праздник  

«Бал чудес» 

Безопасность-это 

важно! 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Тематическая 

прогулка 

«Безопасное 

поведение зимой» 

Тематическое 

занятие «Мороз, 

сугробы, 

гололед…зима 

идет!» 

Цикл бесед 

«Безопасность 

зимних забав» 

Январь 

Международный 

день «спасибо» 

(11 января) 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Беседа 

«Волшебное 

слово «спасибо» 

Тематический день 

«спасибо» 

Развлечение «Ты 

говори всем почаще 

«спасибо и будут 

рады тебе на 

Земле» 

Февраль 

Международный 

день родного 

языка 

(21 февраля) 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Разучивание 

потешек 

Конкурс рисунков к 

русским народным 

сказкам 

Занятие «День 

родного языка» 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Стенгазета «Мы 

мальчишек 

поздравляем с 

Днем защитника 

страны» 

Развлечение «Курс 

молодого бойца»  

Квест «Будем в 

армии служить и 

Отчизной 

дорожить!» 

Внимание, 

пешеход! 

Познавательное 

Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное 

Детская 

мастерская – 

выставка 

рисунков 

«Зеленый огонек» 

Детская мастерская 

– выставка 

рисунков «Учите 

знаки вместе с 

нами» 

Детская мастерская 

– выставка 

рисунков «Правила 

движенья знаю, 

выполняю, 

уважаю» 

Март 

Масленица Этико-

эстетическое  

Народные гулянья 

«Масленицу 

встречаем, зиму 

Народные гулянья 

«Масленицу 

встречаем, зиму 

Народные гулянья 

«Масленицу 

встречаем, зиму 
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провожаем» 

 

провожаем» провожаем» 

Международный 

женский день 8 

марта 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Видеопоздравлен

ие для мам и 

бабушек 

 

Видеопоздравление 

для мам и бабушек 

Видеопоздравление 

для мам и бабушек 

С Днем 

Рождения, 

любимый 

Детский Сад! 

Социальное 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Концертная 

программа «С 

Днем рождения, 

любимый детский 

сад! 

Концертная 

программа «С Днем 

рождения, 

любимый детский 

сад! 

Концертная 

программа «С Днем 

рождения, 

любимый детский 

сад! 

День театра 

(27 марта) 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Сказка «День 

рождение 

морковки» 

Сказка «Муха – 

цокотуха на новый 

лад» 

Сказка «Под 

грибом» 

Апрель 

День здоровья 

(7 апреля) 

Физическое и 

оздоровительное 

Проект «Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

Проект «Витамины 

рядом с нами» 

Спортивное 

развлечение «Как 

нам Оха проучить и 

здоровье 

сохранить» 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Познавательное 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Досуг «Если 

очень захочу, 

даже к звездам 

полечу» 

Тематическое 

занятие «Этот 

загадочный 

космос» 

Спортивное 

развлечение «Мы в 

космос полететь 

хотим» 

День книги 

(23 апреля) 

Познавательное 

Трудовое 

Развлечение «В 

гостях у сказки» 

Тематическое 

занятие «Если с 

книжкой с детства 

дружишь, в жизни 

многое заслужишь» 

Создание книги 

сказок «Сочиняем 

сказки вместе» 

Май 

Праздник Весны 

и Труда 

(1 мая) 

Социальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Загадывание 

загадок о 

профессиях 

Выставка рисунков 

«Природа-наш 

дом» 

Выставка 

творческих работ 

«Весна идет-весне 

дорогу» 

День Победы! Познавательное 

Патриотическое 

Концерт «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

Международная 

акция "Сад 

Памяти" Будем 

помнить! 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Книга Памяти 

Тематическое 

занятие «День 

Победы – это 

праздник со 

слезами на глазах» 

Международная 

акция "Сад Памяти" 

Будем помнить! 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Книга Памяти 

 

Тематическое 

занятие 
«Международная 

акция "Сад Памяти" 

Будем помнить! 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Книга Памяти 

Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Социальное 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Проект «Мой 

семейный 

выходной» 

Фотогазета «Самая 

дружная семья» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я-спортивная 

и дружная семья!» 

 

Июнь 

День защиты 

детей 

(1 июня) 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение «День 

защиты ребятишек-

и девчонок и 

мальчишек» 

Развлечение «День 

защиты ребятишек-

и девчонок и 

мальчишек» 

День России Социальное Развлечение для Развлечение для Развлечение для 
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(12 июня) Этико-

эстетическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

детей «Россия в 

сердце навсегда» 

детей «Россия в 

сердце навсегда» 

детей «Россия в 

сердце навсегда» 

День Кировского 

района 

(25 июня) 

Социальное 

Патриотическое  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Беседы с детьми 

«Район, где я 

живу» 

Выставка 

творческих работ 

«80-это только 

начало» 

Выставка 

творческих работ 

«Тебе, район мой, 

посвящаю» 

Июль 

День семьи, 

любви и верности 

(8 июля) 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Развлечение «Как 

помочь ромашке» 

Развлечение 

«Семейная радуга» 

Квест «Подарю 

ромашку я»  

Август 

День города 

Екатеринбурга 

(19 августа) 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение 

«Цирк, театры и 

Шарташ-как 

прекрасен город 

наш! 

Выставка 

творческих работ 

«Мой любимый 

город» 

Развлечение «Цирк, 

театры и Шарташ-

как прекрасен город 

наш! 

Тематические 

беседы «Уважаем 

прошлое, ценим 

настоящее, смотрим 

в будущее» 

Развлечение «Цирк, 

театры и Шарташ-

как прекрасен город 

наш! 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

(22 августа) 

Патриотическое 

Социальное 

Рисование «Флаг 

России» 

Аппликация 

«Флаг России» 

Дидактические 

игры «Собери 

флаг», Найди флаг 

РФ» 

Рисование «Флаг 

России» 

Аппликация «Флаг 

России» 

Занятие «Флаг-

главный символ 

страны» 
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Дополнительный раздел. 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи МАДОУ-детского сада 

 № 389 

на 2024-2027 образовательный период 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ-детского сада № 389 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

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

регистрационный № 72264) и федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 

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

регистрационный № 72149). 

2. По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

3. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в МБДОУ, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ТНР, 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 разработана основная образовательная 

программа МБДОУ. 

4. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

4.1. 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. 

4.2. 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 со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 
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отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

4.2.1. Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность.Коммуникативная (общение и взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми). 

2. 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) формы активности ребенка. 

4.2.2. Содержательный  раздел  Программы  включает  описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ТНР МБДОУ в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся старшего 

дошкольного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности детей среднего (4-5 лет) 

и старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

4.3. 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 Организации. 

5. 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. 

6. Программа также содержит информацию по развивающему оцениванию 
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достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

МБДОУ. Система оценивания качества реализации программы МБДОУ направлена 

в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. 

 

Ссылка на Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Основные участники реализации АОП: педагоги, воспитанники, родители 

(законные представители). 
 

 

4 п.2.11. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155, с изменениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019 г. № 31, приказом Минпросвещения России от 08 ноября 2022 г. № 955 

 

Социальными заказчиками реализации АОП как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Общие сведения о комплектовании детей 

Программа ориентирована на детей с 4 до 7 лет. 
Основной структурной единицей ДОО является группа. Группы комплектуются 

по одновозрастному принципу. 

1 группы для детей от 4 до 5 лет – средняя группа; 

1 группы для детей от 5 до 6 лет – старшая группа; 

1 группы для детей от 6 до 7 лет – подготовительная группа. 

АОП адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися ДОО, а также родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних детей (далее – воспитанники, дети, ребенок). 

АОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации 

ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

В АОП отражены содержание обучения и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательного процесса, 

учитывающие возраст детей и их образовательные маршруты, а также участие 

родителей (законных представителей) в реализации АОП. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

отобранные с учетом образовательных потребностей, интересов детей, членов их 

семей, педагогов МАДОУ -детский сад № 389, а также с учетом специфики условий 

осуществления образовательного процесса. 

АОП предполагает возможность начала освоения детьми содержания 
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образовательных областей на любом этапе ее реализации через включение в 

разнообразные виды детской деятельности на условиях поддержки детской 

инициативы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

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

поддержка его достоинства и прав человека. 

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 детей 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 
детей. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребѐнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

детей не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребѐнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребѐнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребѐнка в ДОО и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 

позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 
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как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребѐнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребѐнка 

с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей, учет образовательных потребностей 

родителей; 

 участие заинтересованных сторон (педагогов, социальных партнеров, 

родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания педагогического просвещения родителей; 

 партнерство ДОО и семьи в вопросах воспитания, развития и обучения 

детей: Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преем- 

ственность и взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач 

образования детей по всем пяти образовательным областям: социально- 

личностного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития и совместной ответственностью за образование и развитие 

ребенка. Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя 

обязательство действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, 

взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего признание важности 

интересов ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. С помощью 

взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, 

овладевает культурными практиками в процессе приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Программой предусмотрено создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности, для этого 

предоставляются различные возможности: 

 участвовать в разработке концепции, стратегии развития образовательной 

организации, в планировании деятельности, разработке и реализации проектов; 

 посещать группу в любое время, чтобы увидеть, как их дети там играют, 

трудятся и т.п.; 

 позаниматься вместе с детьми в группе, высказать свое мнение о результатах 

реализации программы, использования в работе с детьми материалов и пособий, 
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обсудить прошедшие или намечаемые события и т.п.; 

 пообщаться с педагогами по поводу того, что вызывает беспокойство в 

отношении ребенка, решить проблемные ситуации, 

 обсудить прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности; 

 участвовать в принятии решений, касающихся проведения мероприятий с 

детьми в группе, образовательной организации; 

 получать информацию о повседневных событиях и изменениях в физическом и 

эмоциональном состоянии ребенка; 

 выполнять функции экспертов в отношении собственных детей, и активно 

участвовать в их образовании и развитии; 

 обмениваться мнениями в социальных сетях по поводу деятельности 

образовательной организации, вносить предложения по улучшению. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и 

пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи 

для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении 

образовательной программы. 

Под включением родителей в деятельность дошкольного учреждения мы 

понимаем их участие: 

 в организации образовательного процесса; 

 в привлечении родителей к оценке и контролю за деятельностью ДОУ; 

 в разработке образовательной программы; 

 в организации развивающей среды в группах; 

 в оценке деятельности ДОУ. 
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