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Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 96 (далее – 

АОП/Программа) отражает специфику современного процесса обучения и воспитания 

дошкольников, основывающегося на закономерностях развития детства, соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, нормативным правовым документам в области образования, воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана творческой группой педагогических работников с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 08.11.2022) 

(далее – ФГОС ДО), и Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022 (далее - ФАОП ДО). 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса на уровне дошкольного образования.  

Программа объединяет образовательный и воспитательный компоненты 

образовательного процесса в единый процесс с учетом уже полученного опыта.  

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. С учетом этого Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Содержание АОП включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Краткая презентация Программы является четвёртым разделом, 

раскрывающим особенности реализации Программы для родительской общественности, 

открытость Программы обеспечена (на официальном сайте МДОУ № 96 представлен 

текст Программы). 

Целевой, содержательный и организационный разделы Программы включают в 

себя: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

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. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации АОП ДО. Система оценивания качества реализации 

Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса.  

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, 
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которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников с ОВЗ, программу коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ, рабочую программу воспитания. 

Рабочая программа воспитания направлена на объединение воспитательных 

ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений 

с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

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

детей.  

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально- техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно- пространственной образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации Программы, календарный план 

воспитательной работы.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста и создавалась для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем 

недоразвитии речи. 

Реализация программы предполагает большую гибкость. В программе 

прослеживаются взаимосвязь и преемственность между разделами в области целей и 

содержания, что повышает эффективность образовательного и коррекционного процесса. 

 Содержание и планируемые результаты АОП МДОУ №96 соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

включает различные направления из числа парциальных программ, регионального 

компонента, инновационной деятельности, сложившихся традиций дошкольного 

учреждения. Данный раздел программы содержит специальные условия для получения 

образования детьми с ТНР, в том числе механизмы адаптации Программы для указанной 

категории детей, использование специальных образовательных технологий, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

АОП МДОУ №96 включает в себя учебно-методическую документацию: 

- рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания); 

- примерный режим и распорядок дня дошкольных групп; 

- федеральный календарный план воспитательной работы (далее - План); 

- и иные компоненты. 

АОП ДО завершается дополнительных разделом, в котором представлена краткая 

презентация АОП ДО, ориентированная на родителей (законных представителей) 

воспитанников МДОУ. 

Программа может корректироваться в зависимости от изменения условий МДОУ 

№ 96 г. Комсомольска-на-Амуре:  

1. Изменение возрастного контингента;  

2. Изменение направленности групп;  
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3. Изменение социального окружения  

4. Появление новых традиций, акций в МДОУ № 96 г. Комсомольска-на-Амуре. 

5. Изменение приоритетов образовательной политике государства и др. 

Изменениям могут подвергнуться: 

- гибкий режим в зависимости от социального заказа родителей и наличия 

специалистов; 

- система физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- система закаливающих мероприятий (с учетом сезонных особенностей); 

- новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- условия реализации программы в связи с пополнением предметно- развивающей 

среды, оборудованием кабинетов специалистов; 

- работа по внедрению какой-либо инновации, участие в экспериментальной 

работе. 

Реализация АОП МДОУ №96 предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, которое осуществляется с учетом принципов 

ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 

Реализация АОП МДОУ №96 предполагает создание единой образовательной 

среды как основы для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

АОП/Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи – это образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная для обучения детей дошкольного 

возраста 5-8 лет, имеющих тяжелые нарушения речи - общее недоразвитие речи (далее 

ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития). 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 96 г. Комсомольска – на - Амуре Хабаровского края 

(далее МДОУ № 96) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями.  

2. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

3. Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом 

Президента Российской Федерации от 9.11.2022 г. № 809. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями на 8.11.2022 года). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149)). 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г.). 

8. Указы Президента Российской Федерации: 

- от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; 

- от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

9.«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20 (Постановление   

главного государственного санитарного врача № 28 от 28.09.2020 зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027 года. 
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10.«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021, 

регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года. 

11. Статья 1 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

12. Порядок разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2.11.2022 г., регистрационный №70809) и ФГОС ДО.( п.1 ФАОП 

ДО). 

13.Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9.09.2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 г. № 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (вступил в силу с 1 марта 2023г.). 

15.Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 96 г. Комсомольска – на - Амуре Хабаровского края. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для 

специалистов муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 96 г. Комсомольска – на - Амуре Хабаровского края (далее 

МДОУ № 96), в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети 

с ТНР). 

Программа реализуется на государственном языке РФ (ст. 14 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») – русском языке как родном языке. 

Образовательная деятельность по АОП ДО осуществляется в группах 

компенсирующей направленности. В группу принимаются дети одного возраста: 

старшая логопедическая группа (5-6 лет), подготовительная  логопедическая группа (6-

7(8) лет). Дети с ограниченными возможностями    здоровья принимаются на обучение по 

АОП только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

заключения ТПМПК (ЦПМПК). 

Программа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи призвана обеспечить построение целостного педагогического процесса. Программа 

предусматривает интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и их родителей (законных представителей). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей, и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Содержание коррекционной 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
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грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

АОП позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 5-7 лет. Это дает 

возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на 

каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 

воспитания дошкольников. 

В АОП учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 

проявлениями речевой патологии. 

Программа направлена на: 

- создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ТНР. 

Открытое образовательное пространство МДОУ № 96 предполагает вовлеченность 

участников образовательных отношений в определении и реализацию основных целей и 

задач образовательной деятельности, открытость МДОУ № 96 к нововведениям и 

социальному окружению. 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа 

включает: 

— организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

— организацию координированного взаимодействия педагогических и 

медицинских усилий логопедов, педагогов-воспитателей, медицинских работников, 

родителей; 

— организацию дифференцированной образовательной «траектории» в 

зависимости от уровня и вида нарушения речи; 

— здоровьесберегающий режим; 

— педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

Программа обеспечивает развитие и коррекцию детей в возрасте с 5 до 7(8) лет с  

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель Программы (на основе ФАОП ДО п.10.1.): обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
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Задачи Программы (на основе ФАОП ДО п.10.2.):  

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.1.2 Общие принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО (п. 10.3) Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию Программы (на 

основе ФАОП ДО п. 10.3.3) 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
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обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Содержание Программы построено с учётом основных принципов дошкольного 

образования и принципов коррекционной дошкольной педагогики: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

– принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

– принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному минимуму); 

– принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-принцип учета возрастных возможностей ребенка; 

- принцип доступности, повторяемости и концентричности материала;  

- принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

– принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип 

учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений; 

- принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями; 



10 
 

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного 

подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;  

– деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

вызревают психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка;  

-принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 
 

Краткая информация об Организации 

Полное название Организации: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №96  

Краткое название Организации: МДОУ №96 

Учредитель: Управление образованием администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации  

Юридический адрес (фактический адрес) Организации: 681032, Российская 

Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 72/4  

Контактный телефон Организации: 8(4217) 527-001 

Адрес электронной почты Организации: detsad96kms@mail.ru  

Адрес сайта Организации: http://kroxa-96.ucoz.ru/ 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Воспитательно-образовательный процесс в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР МДОУ №96 осуществляется с учетом национально-

культурных, климатических и других особенностей.  

Национально-культурные. 

От воспитателя дошкольного учреждения зависит самая первая форма знакомства 

с традициями, передача детям духовных ценностей Хабаровского края. Содержание 

образования включает в себя вопросы истории и культуры родного города.  

Сеть учреждений города представлена учреждениями культурно-досугового типа: 

центральной библиотекой, художественным и краеведческим музеем. 

В городе Комсомольске-на-Амуре действуют заводы и предприятия пищевой 

промышленности. Поэтому в реализации задач по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому развитию включены вопросы по ознакомлению детей с 

профессиями.   

В Хабаровском крае преобладающим по численности считается русское население, 

однако, следует отметить в его составе и другие национальности, в частности, коренные 

малочисленные народности Дальнего Востока (нанайцы, ульчи, орочи и другие), со своей 

культурой и менталитетом, а также мигранты из стран Азии (Узбекистан, Азербайджан, 

Казахстан). Педагогический процесс направляется педагогами на формирование культуры 

межнациональных отношений. Воспитатели учитывают при построении отношений 

национальное сознание ребят, особенности межнационального общения и взаимодействия 

через знакомство с культурой и традициями других народов. Данная работа помогает 

воспитанникам безболезненно достигать взаимопонимание и согласие в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. Одной из задач коллектива является 

http://kroxa-96.ucoz.ru/
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формирование у дошкольников толерантности к людям другой национальности и 

формирование у детей любых национальностей любви к Родине.  

Знакомство с культурой коренного населения осуществляем через региональный 

компонент. Приоритетное значение имеет развитие национальной культуры 

малочисленных народов Хабаровского края. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом принципа этнокультурной 

соотнесенности дошкольного образования. Педагоги ДОУ стремятся к тому, чтобы  дети с 

детства приобщались к истокам народной культуры своей страны, края. Уделяется 

большое внимание произведениям устного народного творчества, народным хороводным 

играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России и малым 

народам Хабаровского края. Одновременно Программа предполагает воспитание 

уважения к другим народам.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ.   

Климатические. 

Образовательный процесс в детском саду выстроен с учетом климатических 

особенностей города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края: зима 

продолжительная, с низкими температурами воздуха, среднемесячная температура самого 

холодного месяца –25,8 градусов. Ветры преимущественно слабые, устойчивые, морозы 

прекращаются в конце марта.   Лето теплое, средняя температура июля достигает 

+20градусов. Годовой максимум температуры воздуха составляет +33 градуса, 

абсолютный минимум – 42 градуса.  

График образовательной деятельности составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

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

режим дня и расписание образовательной деятельности.  

2. Летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В 

летний период в ДОУ традиционно организуются каникулярные недели, в период которых 

отменяются все занятия, кроме занятий музыкально – эстетического цикла и 

физкультурных. В группах создаются условия для самостоятельной игровой, 

двигательной, познавательной, исследовательской и др. видов деятельности. Проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, театрализованные представления.  

Климатические особенности региона отражаются на проведении прогулки. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки детей в зимнее 

время устанавливается в соответствии с климатическими условиями Хабаровского края. 

При температуре воздуха ниже -15 град. С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. В случае отмены прогулок в связи с 

погодными условиями планируется дополнительная двигательная активность в хорошо 

проветренном помещении. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. При этом следует учитывать, что организация физической активности 

при низких температурах, ниже -15 градусов, должна быть организована в соответствии с 

принципами здоровьесбережения воспитанников и при условии грамотного подбора 

одежды и обуви. 

В зимний период времени, если прогулка после дневного сна не проводится, в 

связи с особенными климатическими условиями, то увеличивается объем видов 

деятельности, проводимых с детьми.  

При планировании образовательного процесса внесены коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу: в учебный год – разработана система 

физкультурно-оздоровительной работы, дифференцированный отбор видов закаливания, 

модель двигательной активности; в летний период - образовательная деятельность по 
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развитию детей вынесена на прогулочные участки с учетом погодных условий, для 

закаливания используются естественные природные факторы: дети принимают солнечные 

и воздушные ванны. Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной 

активности используются народные игры. Развивающая среда физического развития 

предлагает наличие разнообразного материала, обеспечивающего оборудование для 

самостоятельного проведения детьми движений, игр, упражнений.  

В образовательную программу включен региональный компонент, цель которого 

познакомить детей с климатическими особенностями территории Хабаровского края. В 

направлении познавательного и речевого развития детям  рассказывают о природных и 

климатических особенностях местности, знакомство с достопримечательностями родного 

края, основными профессиями, произведениями детской народной и классической 

литературы, произведениями дальневосточных писателей. В художественно – 

эстетическом направлении развития педагоги знакомят с опытом нанайских мастеров. В 

самостоятельной художественной деятельности, на специально организованных занятиях 

детей знакомят с основами прикладных ремесел, с литературным и музыкальным 

фольклором. 

Демографические. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе 

результатов изучения контингента родителей, анкетирования родителей воспитанников 

посещающих ДОУ. Данные сведения  позволили нам определить направления 

деятельности ДОУ по удовлетворению запросов родителей. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

В МДОУ №96 функционируют 7 групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и 

включают в себя следующие показатели: возрастной и количественный состав детей. 

Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных представителей), 

анализ контингента детей, речевые особенности детей с ТНР представлены в 

Приложении № 1 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить сое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети могут заменить детали постройки в зависимости от 
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имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний), из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию и убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному  вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, 

передавая не только главное, но и детали. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 
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Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затрудненно. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 

 

Индивидуальные особенности детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской 

речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии — в тех случаях, 

когда выявляются одновременно недостаточность словарного запаса грамматического 

строя и пробелы в фонетико-фонематическом развитии. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 

3—4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь 

этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны 

к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 
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недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание  на одной позе. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него 

речевых компонентов. Переход с одного уровня на другой определяется появлением 

новых языковых возможностей, повышением речевой активности, изменением 

мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания, мобилизацией 

компенсаторного фонда. 

Первый уровень речевого развития. 

Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей состоит 

из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и 

звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. Дети 

пользуются одним и тем же комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, 

интонацией и жестами, обозначая разницу значений. Лепетные образования в 

зависимости от ситуации можно расценить как однословные предложения. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий заменяются названиями предметов, и наоборот. Характерна 

многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» 

состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят 

обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое 

используемое в такой «фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне 

конкретной ситуации понято быть не может. Пассивный словарь детей шире активного. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие 

признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и 

множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы 

мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. При восприятии 

обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение. 
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Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть 

значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, некоторых 

взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. 

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития 

Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. 

Общение осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 

простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по 

картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание 

многих слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, 

профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, 

словаря действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

- смешение падежных форм; нередко употребление существительных в именительном 

падеже, а глаголов в инфинитиве или форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени; 

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам; 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом 

употребляется в исходной форме; возможна и замена предлога. Союзы и частицы 

употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и 

множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными 

окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. 

Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые 

рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых 
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звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Проявляется диссоциация 

между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 

употреблением в спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. 

Нередко при правильном воспроизведении контура слов нарушается 

звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов. 

Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, 

а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети 

нередко искажают их в речи, сокращая количество слогов. Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и 

слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным 

по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных 

предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у 

детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, 

создавая большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

Четвертый уровень речевого развития 

У этих детей обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов 

языка. Чаще они проявляются в процессе детального обследования, при выполнении 

специально подобранных заданий. 

Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное впечатление: у 

них нет ярких нарушений звукопроизношения, как правило, имеет место лишь 

недостаточная дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ- ч-ш, ть-ц-сь и др.). 
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Характерным нарушением слоговой структуры является то, что, понимая значение 

слова, ребенок не удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие - 

искажение звуконаполняемости в разных вариантах. 

Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в спонтанном 

проговаривании и речевом контексте прослеживается в сравнении с нормой. У детей 

без речевой патологии нарушения звуко- слоговой структуры выявлены в 0,2% случаев; 

у детей с третьим уровнем развития речи - в 72% ; у дошкольников с четвертым 

уровнем - в 38% . 

У детей с четвертым уровнем характер нарушений слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов имеет свои особенности. Преобладают элизии, которые в 

основном характеризуются сокращением звуков, и только в единичных случаях 

наблюдаются пропуски слогов. Отмечаются парафазии, чаще касающиеся перестановки 

звуков, реже - слогов; незначительный процент составляют персеверации и добавления 

слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют 

недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность 

является важным показателем еще не закончившегося до конца процесса 

фонемообразования. Имеющиеся у детей трудности не всегда внешне проявляются, так 

как в большинстве случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни слова 

другими, избегая сложных для них звукосочетаний и грамматических конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов наиболее 

ярко прослеживаются в самостоятельных рассказах по отдельным сюжетным картинкам 

и по серии сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей 

степени оказываются нарушенными все компоненты языка. 

Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета, 

пространственную противоположность, оценочную характеристику. Трудности 

проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: бег - шаг, 

бежать - ходить. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет 

выявить ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, сложных предлогов; в использовании некоторых 

предлогов (из-за, со, между). Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения 

согласования прилагательных с существительными. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с 

разными придаточными: пропуски союзов; замена союзов; инверсия. 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является 

своеобразие их связной речи: 

- в беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» 

на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

- рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простымих малоинформативными 

предложениями; 

- остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 

Самостоятельное рассказывание, требующее мобилизации творческих 

способностей, выливается в неполные и скудные тексты, не вбирающие в себя 

значимые для наименования элементы ситуации. 
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В беседе, при составлении рассказа на заданную тему, по серии сюжетных 

картинок отмечаются нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях и повтор отдельных эпизодов. Дети пользуются в основном 

простыми предложениями. Наблюдаются трудности при планировании своих 

высказываний и отборе соответствующих языковых средств 

У детей с третьим и четвертым уровнем речевого развития увеличивается объем 

кратковременной и долговременной памяти по сравнению с детьми второго и первого 

уровня, но он также не соответствует возрастной норме, тем самым дошкольники не 

могут точно воспроизводить стихотворения, запоминать продолжительные рассказы и 

сказки. Внимание у этих детей неустойчивое, легко переключаемое. Дошкольники с 

общим недоразвитием речи третьего и четвертого уровня на занятиях легко 

отвлекаемые, для привлечения их внимания необходим яркий стимул. Также у детей 

отмечается малопродуктивность внимания, они за большой промежуток времени могут 

выполнить только несложное и небольшое по объему задание, часто допускают 

ошибки. 

Характеристика речи детей дошкольного возраста с заиканием 

Заикание - это нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Основным симптомом заикания 

являются судороги в процессе речевой деятельности, т. е. когда ребенок говорит. 

Обычно судорога наступает внезапно, среди свободной, правильной речи, и мгновенно 

приостанавливает членораздельные движения или нарушает их чистоту и целостность. 

Длительность речевых судорог в средних случаях колеблется в пределах от 0,2 секунд 

до 12,6 секунд. В тяжелых случаях достигают 90 секунд, тем не менее, приступ 

заикания всегда является в виде резкого перерыва речи. После прекращения судороги - 

артикуляция правильная, но - до новой остановки. Судорогой поражаются то отдельные 

мышцы, то группы мышц. Сила или степень судорожных сокращений мышц бывает 

различной. В основном, сокращения бывают довольно сильными. Судороги обычно 

начинаются или в тех мышцах, которые непосредственно в данный момент участвуют в 

речевой деятельности, или в мышцах голосового аппарата, или в дыхательных мышцах. 

Причиной возникновения их являются уже наступившие речевые движения или только 

желание заговорить. Из-за судорог мышц речевого аппарата при заикании речь 

прерывается непроизвольными задержками, вынужденными повторениями отдельных 

звуков, слогов и даже слов. Речь заикающихся дошкольников, как правило, 

сопровождается сопутствующими движениями, которые проявляются у разных детей 

по-разному: от раздувании крыльев носа и зажмуривания глаз до сложных движений 

всем туловищем. Так, у детей с заиканием в процессе речи могут наблюдаться 

кивательные движения головой, раскачивание туловищем, притопывание, сжимание 

пальцев в кулаки, причмокивание языком, закрывание глаз, приоткрывание рта, 

облизывание губ и т. д. Часто эти движения являются насильственными, но могут 

носить и маскировочный (уловочный) характер, которые иногда бывают настолько 

сложны, что начинают напоминать двигательные ритуалы. Кроме физических 

признаков заикания существуют психические, которые превращают его в тяжелое 

мучительное страдание. Особенно типичным признаком заикания является боязнь речи 

(логофобия), страх перед определенными звуками или словами. Под влиянием страха 

ребенок эти звуки произнести не может, запинается на них, и этим вызывается приступ 

заикания. Некоторое дети предпочитают молчать и не произносить опасное слово. 

Другие его заменяют синонимом. Страх вынуждает заикающихся все время думать о 

механизме артикуляционных движений, и от этого они становятся малоразговорчивыми 

и необщительными. 

Характеристика речи детей, имеющих дизартрическое  расстройство 

При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая 

выявляется в ходе специального обследования с применением функциональных 
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нагрузок. Наличие у детей симптомов органического поражения центральной нервной 

системы есть основной диагностический критерий дизартрии. Эти симптомы 

проявляются в виде расстройства двигательной сферы: в состоянии артикуляционной и 

мимической мускулатуры, обшей и мелкой моторики. 

Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется замедленными, 

неловкими, скованными, недифференцированными движениями. Может отмечаться 

ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, преимущественно с 

одной стороны, встречаются синкинезии, нарушения мышечного тонуса, 

экстрапирамидная недостаточность двигательной сферы. Иногда подвижность резко 

выражена, движения являются непродуктивными и бесцельными. 

Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание мышечного 

тонуса в руках при подъеме их вверх, легкий тремор пальцев, уход языка в больную 

сторону, легкие гиперкинезы языка. 

Наиболее ярко недостаточность общей моторики у дошкольников с дизартрией 

проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого 

управления движениями, точной работы различных мышечных групп, правильной 

пространственно-временной организации движений. 

Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 

преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации движений. 

Пальцевые пробы полноценно не проявляются, так как снижена кинестетическая 

память. Между уровнем несформированности ручной и артикуляционной моторики 

установлена существенная корреляция. 

Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей- 

дизартриков, как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, 

гиперкинезы. 

Все эти симптомы при дизартрии у детей без нарушений опорно- двигательного 

аппарата проявляются в нерезко выраженной форме. 

Особенности речевой моторики у дошкольников с дизартрией обусловлены 

нарушением функционирования тех двигательных нервов, которые участвуют в 

артикуляции. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В таблице представлены возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста. 

П
о
к

а
за

т
ел

и
 5-6лет 6-7лет 

норма ОВЗ норма ОВЗ 

М
ы

ш
л
ен

и
е 

Продолжает 
развиваться 

наглядно- 

образное 

мышление, 
совершенствуется 

способность к 

обобщению, что 
способствует 

развитию 

словесно- 

логического 
мышления 

Частично или с 
помощью 

взрослого 

группируют и 

обобщают 
родовидовые 

понятия. 

Преобладает 
наглядно-образное 

мышление, к концу 

года начинает 

формироваться 
словесно-логическое 

мышление. 

Вербальные 
задания логической 

направленности 

вызывают 

трудности, 
требуется опора на 

зрительный 

материал. 
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Р
еч

ь
 

Формирование 
планирующей 

функции речи 

Трудности в 
звуковой 

стороне речи, 

грамматически 
й строй, 

лексика, 

связная речь. 

Развитие внутренней 
речи 

Трудности в 
звуковой стороне 

речи, 

грамматический 
строй, лексика, 

связная речь. 

П
ам

ят
ь
 

Развитие 
целенаправленног 

о 

запоминания 

Низкий объем 
зрительной, 

слуховой 

памяти, 
характерно 

долгое 

запоминание и 

быстрое 
забывание. 

Начало 
формирования 

произвольности как 

умения прилагать 
усилия и 

концентрировать 

процесс усвоения 

Трудности в 
развитии в 

вербально- 

механической 
памяти. 

Ф
и

зи
о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 

ч
у
в
ст

в
и

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Уменьшение 

чувствительности к 
дискомфорту 

Высокая 

чувствительнос 
ть к 

физическому 

дискомфорту 

чувствительность к 

дискомфорту- 
индивидуальна, у 

большинства низкая 

Высокая 

чувствительность к 
физическому 

дискомфорту 

О
б
ъ

ек
т 

п
о
зн

ан
и

я
 

Предметы и 
явления, 

нравственные 

нормы 

Недостаточный 
объем сведений 

о предметах, 

явлениях 
окружающего 

мира. 

Причинно- 
следственные связи 

между предметами и 

явлениями 

Трудности в 
установлении 

причинно- 

следственных 
связей 

С
п

о
со

б
 п

о
зн

ан
и

я 

Общение со 

взрослыми, 
сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 
экспериментирова 

ние 

Нарушения 

коммуникативн 
ой функции, не 

умение 

ориентироватьс 
я в ситуации 

общения, 

негативизм, 
тревожность, 

агрессия 

Самостоятельная 

деятельность, 
познавательное 

общение со 

взрослыми и 
сверстниками 

Нарушения 

коммуникативной 
функции, не умение 

ориентироваться в 

ситуации общения, 
негативизм, 

тревожность, 

агрессия 

У
сл

о
в
и

я 

у
сп

еш
н

о
ст

и
 

Собственный 

широкий кругозор, 

хорошо развитая 
речь 

Высокая или 

заниженная 

самооценка, 
повышенная 

обидчивость 

Собственный 

широкий кругозор, 

умелость в каком- 
либо деле 

Высокая или 

заниженная 

самооценка, 
повышенная 

обидчивость 

Ф
о
р
м

ы
 о

б
щ

ен
и

я
 

Внеситуативно- 

деловое + 

внеситуативно- 
личностное 

Наблюдает со 

стороны, не 

знает, как войти 
в игру или 

предпочитает 

уединяться 

Внеситуативно - 

личностное 

Наблюдает со 

стороны, не знает, 

как войти в игру или 
предпочитает 

уединяться 
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О
тн

о
ш

ен
и

я
 с

о
 

св
ер

ст
н

и
к
ам

и
 

Углубление 
интереса как к 

партнеру по играм, 

так и 
предпочтение в 

общении 

Замкнутость, 
негативизм, 

уход от 

общения. 
Агрессия. 

Собеседник, партнер 
деятельности 

Замкнутость, 
негативизм, уход от 

общения. Агрессия. 
Н

ал
и

ч
и

е 

к
о

н
ф

л
и

к
 Источник 

информации, поиск 

собеседника 

Речевой 

негативизм, 

уход. 

Источник 

эмоциональной 

поддержки 

Речевой негативизм, 

уход. 

Э
м

о
ц

и
и

 

Распознает, 
называет, 

выражает мимикой 

различные 
эмоциональные 

состояния 

Трудности в 
распознавании, 

назывании, 

выражении 
мимикой 

основные 

эмоциональные 
состояния 

(радость, 

грусть, злость и 

т.д.) 

Распознает, называет, 
выражает мимикой 

различные 

эмоциональные 
состояния 

Трудности в 
распознавании, 

назывании, 

выражении мимикой 
основные 

эмоциональные 

состояния (радость, 
грусть, злость ит.д.) 

И
гр

о
в
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Усложнение 

игровых замыслов; 
длительные 

игровые 

объединения 

Отсутствие 

сюжета, ролей. 
Повторяющие-

ся действия в 

игре, 
манипуляция с 

предметами. 

Длительные игровые 

объединения; умения 
согласовывать свое 

поведение в 

соответствии с ролью 

Отсутствие 

сюжета, ролей. 
Повторяющиеся 

действия в игре, 

манипуляция с 
предметами. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования (ФАОП ДО п. 10.4). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (ФАОП ДО 

п.10.4.3.3).  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

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

односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

собеседнику;  

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами;  

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

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

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

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

используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой;  

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  
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28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

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

спорта;  

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет с ТНР 

В итоге логопедической работы дети 5-6 лет должны научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини тельного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6-7 лет с ТНР 

В итоге логопедической работы дети 6-7 лет должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной  нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
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простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам.  

Таким образом, дети после 2-х лет обучения должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

- фонематическое восприятие, 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

- графомоторные навыки, 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ № 96 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование (ФАОП ДО п. 10.5).  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ТНР, направлено 

в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР, планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с 

ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ТНР, 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; 

–карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

–различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Данные диагностики отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребёнок нуждается в помощи.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

– поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста с ТНР; 

–учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

–обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  с 

разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях РФ;  

–представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 
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организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации 

в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

–диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ТНР по Программе; 

–внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

–внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

–реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

–обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

–задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

–создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 

педагогический коллектив дошкольной образовательной организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: 

–должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного 
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образования; 

–учитывать образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

–исключать использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

–исключать унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

–способствовать открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

–включать как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

–используть единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) (ФГОС ДО п. 3.2.3). 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В данных мониторинга педагоги отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, а также результаты освоения Программы. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

отражающих возрастной портрет ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

детства. 

Они представляют результат полноценно прожитого ребенком детства, результат 

правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Результатом освоения программы ДОУ являются личностные результаты. 

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего  учебного года. 

Выявленные показатели развития ребенка фиксируются педагогом. Итоговые результаты 

подводятся в конце учебного года (май). Педагогический мониторинг опирается на 

принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией  

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 
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паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики детского развития – карты 

наблюдения. (Приложение №2) 

Фиксация показателей развития выражается: высокий, средний, низкий уровень. 

Результаты диагностики не всегда являются показателями успешной или 

неуспешной образовательной работы педагога с воспитанником (следует учитывать 

значительное число факторов, влияющих на результат: состояние здоровья ребенка, 

степень благополучия семейной ситуации, длительность пребывания в ДОУ). 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного детства. 

Технология мониторинга речевого развития детей с ТНР 

Организация эффективного коррекционного обучения возможна при условии 

предварительного проведения тщательной всесторонней диагностики, задача которой 

выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления. 

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: 

а) 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 и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) 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, 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. 

Диагностика и мониторинг речевого развития детей проводится 3 раза в течение 

учебного года: входящая, промежуточная и итоговая. 

Обследование детей осуществляется по направлениям: 

- обследование состояния языковых и коммуникативных компетенций, 
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дополнительных функций (фонематического восприятия, просодии, динамических 

характеристик и темпо-ритмической организации речи (по речевым картам + 

дополнительный диагностический инструментарий)); 

- определение особенностей личности детей;  

- выявление уровня владения  социально-коммуникативными компетенциями; 

- выявление структуры и механизма речевых нарушений; 

- заполнение речевых карт на каждого ребенка; 

Организация эффективного коррекционного обучения возможна при условии 

предварительного проведения тщательной всесторонней диагностики, задача которой 

выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные особенности проявления. 

В соответствии с технологией логопедического обследования детей, предложенной 

Грибовой О.Е. диагностика, проводится в пять этапов: 

1. Ориентировочный. 

2. Диагностический. 

3. Аналитический. 

4. Прогностический. 

5. Информирование родителей. 

Задачи ориентировочного этапа: 

- сбор анамнестических данных; 

- выяснение запроса родителей; 

- выявление предварительных данных об индивидуально- типологических 

особенностях ребенка. 

 Решение данных задач позволяет сформировать адекватный возрастным и 

речевым возможностям, а также интересам ребенка пакет диагностических материалов. 

Виды деятельности: 

- изучение медицинской и педагогической документации; 

- изучение работ ребенка; 

- беседа с родителями. 

Обследование начинается со знакомства с медицинской и педагогической 

документацией, которая изучается в отсутствие родителей (законных представителей). 

Перечень необходимых документов обговаривается заранее с родителями (законными 

представителями) при поступлении ребенка в ДОУ и его объем может зависеть от 

характера трудностей, которые испытывает ребенок. К медицинской документации 

относятся медицинская карта ребенка или выписки из нее специалистов: педиатра, 

невропатолога, психоневролога, отоларинголога и др. Кроме того, могут быть 

предоставлены заключения специалистов, консультации которых получены по 

собственной инициативе родителей в различных медицинских учреждениях, в том числе и 

негосударственных: аудиограммы, заключения о результатах ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ1 и др. 

По ходу изучения медицинской документации учитель-логопед составляет 

представление о возможной этиологии речевой патологии и ее патогенезе. Особое 

внимание обращается на данные о протекании беременности и родов, о раннем развитии 

ребенка, на наличие тяжелых и/или хронических заболеваний. Например, наличие 

очаговых изменений, отмеченных в результате проведения ЭЭГ, может свидетельствовать 

в пользу речевого дефекта, имеющего органический характер. К педагогической 

документации относятся характеристики на ребенка педагогов, работающих с ним: 

воспитателя детского сада, психолога, логопеда и др., работы ребенка (рисунки, тетради и 

поделки). 

Изучение документации не только предоставляет прямые сведения о состоянии 

здоровья и освоении социально-образовательных навыков ребенка, но и предоставляет 

массу косвенной информации, на основе которой выстаивается беседа с родителями 

ребенка. В ходе изучения педагогической документации составляется представление о тех 
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проблемах, которые испытывает ребенок, особенностях его обучения, индивидуально  ти 

пологических особенностях. 

Диагностический этап представляет собой собственно процедуру обследования 

речи ребенка. (Приложение № 3 «Речевые карты развития ребёнка»). При этом 

взаимодействие учителя-логопеда и ребенка направлено на выяснение следующих мо 

ментов:  

- какие языковые средства сформированы к моменту обследования; 

- какие языковые средства не сформированы к моменту обследования;  

- характер несформированности языковых средств. 

Учитель-логопед выясняет недочеты, которые имеются у ребенка в речи и  каким 

образом языковые средства сформированы к моменту обследования. 

Кроме этого, рассматривает: 

- в каких видах речевой деятельности проявляются недостатки (говорении, 

аудировании); 

- какие факторы влияют на проявления речевого дефекта. 

Методы логопедического обследования: 

-педагогический эксперимент; 

- беседа с ребенком; 

- наблюдение за ребенком; 

- игра. 

В качестве дидактического материала используются реальные объекты 

действительности, игрушки и муляжи, сюжетные и предметные картинки, предъявляемые 

единично, сериями или наборами, устно предъявляемый вер- бальный материал, карточки 

с напечатанными заданиями, книги и альбомы, материализованные опоры в виде схем, 

условных значков и проч. 

 Характер дидактического материала в каждом конкретном случае зависит: 

- от возраста ребенка (чем меньше ребенок, тем реальнее и  реалистичнее объекты, 

предъявляемые ребенку); 

- от уровня развития речи (чем ниже уровень развития речи ребенка, тем реалистичнее и 

реальнее предъявляемый материал); 

- от уровня психического развития ребенка; 

- от уровня обученности ребенка (предъявляемый материал должен быть достаточно 

освоен, но не заучен ребенком). 

           Материал для обследования отбирается индивидуально, но в рамках некоторых 

нормативов, характеризующих определенный возрастной период  в жизни ребенка и его 

социальное окружение. 

Материал отбирается в соответствии с социальным опытом ребенка, чтобы не 

провоцировать возникновения непредвиденных технических трудностей. Материал 

подбирается таким образом, чтобы в рамках одного диагностического теста можно было 

обследовать несколько классов или категорий языковых единиц (например, 

грамматический строй и словарный запас, звукопроизношение и слоговую структуру 

слова и т. д.). 

Общие принципы и подходы, определяющие последовательность проведения 

обследования: 

1.Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает, что 

отбор заданий, их формулировки и наполнение вербальным и невербальным материалом 

должны соотноситься с уровнем реального психоречевого развития ребенка и учитывать 

специфику его социального окружения и личностного развития. 

2.Исследование рационально проводить в направлении от общего к частному. 

Сначала специалист выявляет проблемы в развитии речи ребенка, а затем эти проблемы 

рассматриваются пристальнее, подвергаются количественному и качественному анализу. 

3.Внутри каждого вида тестирования предъявление материала дается от сложного к 
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простому. Это позволяет ребенку закончить каждую пробу успешно, что создает 

дополнительную мотивацию и положительный эмоциональный настрой, которые, в свою 

очередь, повышают продуктивность и продолжительность обследования. При 

стандартном подходе, когда каждая проба усложняется по мере тестирования ребенка, 

ребенок обречен в большинстве случаев «упираться» в неуспех, что вызывает чувство 

негативизма, ощущение неизбежности ошибки, а это в значительной мере провоцирует 

снижение интереса к предъявляемому материалу и ухудшение демонстрируемых 

достижений. 

4.От продуктивных видов речевой деятельности — к рецептивным. Исходя из 

данного принципа, в первую очередь обследуются такие виды речевой деятельности, как 

говорение и письменная речь, последовательность процедуры можно сформулировать как 

от экспрессивной языковой компетенции к импрессивной. 

Обследование дошкольников начинается с изучения состояния связной речи 

ребенка, которая может иметь диалогическую или монологическую форму. 

Предлагаются следующие виды заданий: 

- составление повествовательного рассказа по впечатлению; 

- составление повествовательного рассказа по сюжетной  картинке; 

- составление повествовательного рассказа по серии сюжетных  картинок. 

Задания даются в коммуникативно-значимой для ребенка форме. При этом 

отмечается, какого характера помощь требовалась детям: 

- стимуляция активности — ребенку требуется, чтобы его все время подгоняли; 

- наводящие вопросы; 

- организующая помощь; 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка, обследуется 

понимание им связной речи на примере рассказов описательного и повествовательного 

характера. 

Виды работы: 

- пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы; 

- пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы; 

-соотнесения текста и картинки или объекта. 

По ходу беседы с ребенком и обследования связной речи учитель-логопед 

обращает внимание на уровень сформированности таких видов деятельности, как 

говорение и аудирование, а также на уровень сформированности тех языковых средств, 

которые обеспечивают эти процессы: 

- текста как лингвистической структуры; 

- грамматического оформления высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования); 

- словарного запаса (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение 

лексики); 

- соответствия звукопроизношения нормам русского языка местного диалекта и 

возрастным нормативам; 

- звукослогового и ритмического наполнения лексики 

- темпа говорения; 

- особенностей подачи голоса и голосоведения; 

- паралингвистических средств: выразительности, паузации, интонации. 

В соответствии с выявленной проблематикой проводится более подробное или 

углубленное обследование отдельных сторон речи, выявляется уровень владения 

разными языковыми средствами, характер затруднений и причины появления данных 

затруднений. При отсутствии данных показаний углубленное обследование речи не 

проводится. 
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На основании полученных данных заполняется протокол обследования, в который 

включаются все ответы ребенка, как правильные, с нашей точки зрения, так и 

ошибочные. Этот протокол не является обязательным документом для отчета. Поэтому 

его ведение необязательно Зафиксированные данные позволят более четко сделать 

логопедическое заключение. 

Анализу полученных в ходе обследования данных посвящается следующий этап 

обследования — аналитический. 

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 

заполнение речевой карты 

Особенностью речевой карты и ее отличием от протокола является   аналитичность. 

Если в протоколе фиксируются ответы детей, то в речевой карте представляются 

обобщенные выводы о состоянии той или иной стороны речи, раскрываются механизмы 

патологических проявлений и приводятся примеры детских ответов в качестве 

иллюстраций к выводам  специалиста. 

В речевой карте, как правило, представлены следующие разделы: 

- паспортная часть; 

-  анамнестические данные; 

- данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 

- раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному 

запасу, грамматическому строю, звукопроизношению и фонематическому восприятию, 

слоговой структуре слова; 

- специальное место для записи логопедического заключения. 

Завершается форма речевой карты разделом «Логопедическое заключение». В 

отличие от диагноза, заключение, может быть более или менее развернутым. В 

заключении обязательно указывается структура дефекта, т. е. какие стороны языковой и 

речевой систем у ребенка оказались несформированными. Далее указывается, первичным 

или вторичным нарушением, по мнению логопеда, являются речевые дефекты, и — при 

возможности — определяется клиническая основа речевой недостаточности 

(медицинский диагноз). 

Форма речевой карты представлена в Приложении. 

Прогностический этап позволяет на основании имеющихся фактов и их 

осмысления специалистом определить прогноз дальнейшего развития ребенка, выяснить 

основные направления коррекционной работы с ним, решить вопрос о его 

индивидуальном коррекционно-развивающем маршруте (Приложение № 4). Выявление 

первичности и вторичности в структуре дефекта позволяет организовать коррекционно-

развивающее обучение адекватно возможностям ребенка с целью его наиболее полной 

социализации. В случае появления колебаний в постановке заключения все сомнения 

решаются в пользу ребенка. Заключение, направления коррекционной работы и ее 

организационные формы должны быть донесены до родителей и обсуждены с ними. 

Поэтому следующий этап обследования — информационный или информирование 

родителей.  

Информирование родителей проводится в виде беседы с родителями в отсутствие 

ребенка. Вопрос о дальнейшем обучении ребенка, выяснение формы организации 

коррекционной помощи решается совместно с родителями. В заключение беседы 

решается вопрос о необходимости повторных обследований и их периодичности. 

 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

 

Линии развития 

ребенка 

Показатели Диагностические методики 
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Речевое 

развитие 

Звукопроизношение  

Слоговая структура слова 

Словарь 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Фонематическое восприятие 

Иншакова О.Б. Альбом для 

логопеда/О.Б. Иншакова – 2-е изд. 

– М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014.  

 

Особенности психологической диагностики 

Психологическое обследование проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей. Основной целью применения 

психологической диагностики является определение уровня эмоциональной и 

познавательной сферы, готовность детей к обучению в школе. 

Виды психологической диагностики в детском саду: 

Индивидуальная диагностика проводится в течение года: 

-по запросу законных представителей ребенка и с их письменного согласия, 

педагога группы. Это может быть диагностика как эмоционально – волевого развития, так 

и диагностика произвольности поведения; 

- индивидуальная углубленная диагностика уровня развития ребенка (в случае, 

если ребенок в групповом режиме показал недостаточные результаты). 

Групповая диагностика: 

- психологической готовности детей к школе (подготовительные к школе  

группы) проводится в начале и в конце учебного года. 

- уровня развития эмоциональной и познавательной сферы; 

- выявление реального уровня психического развития каждого ребенка в 

соответствии с возрастными нормами. 

Для того, чтобы глубже увидеть траекторию развития ребёнка, выявить и изучить 

индивидуальные психологические и личностные его качества, педагогом-психологом 

МДОУ проводится психологическая диагностика развития ребёнка. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп 

№ Методики Возраст Назначение методики 

1. «Лесенка» 3 – 7 лет 

Методика изучает самооценки ребенка: как он оценивает 

свои личностные качества, свое здоровье, свою внешность, 

свою значимость в коллективе (группа детского сада, 

школьный класс), в семье. 

2. 

 

Методика 

«Два дома» 

3,5 – 6 

лет 

Цель методики – определить круг значимого общения 

ребенка, особенности взаимоотношений в семье, в детской 

группе, выявление симпатий к членам группы, выявление 

скрытых конфликтов, травмирующих для ребенка 

ситуаций. 

3. 

Методика ДДЧ 

(Дом-Дерево-

Человек) 

5 лет 

Методика направлена на изучение личностных 

особенностей ребенка, в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних мотивов. 

4. 

Тест 

тревожности 

Тэммл, Дорки, 

3,5 – 7 

лет 

Методика используется для исследования тревожности 

ребенка по отношению к ряду типичных для него 

жизненных ситуаций общения с другими людьми. 
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Амен Определение степени тревожности раскрывает внутреннее 

отношение ребенка к определенной ситуации, дает 

косвенную информацию о характере взаимоотношений 

ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском 

саду, школе. 

5. 

Методика 

«Несуществую

щее животное» 

6 лет 

Методика изучает личностные особенности 

ребенка (взрослого): уровень его активности, самооценку, 

уровень тревожности, наличие страхов, уверенность 

в своем положении, агрессивные тенденции 

нападающего или оборонительного характера, творческие 

способности и т.д. 

6. 
Методика 

«Автопортрет» 
6-7 лет 

Методика направлена на изучение личностных, 

индивидуально-типологических особенностей 

ребенка(взрослого), самовосприятия (представления о себе, 

своей внешности), самопрезентации человека; 

его эмоциональной сферы, коммуникативных 

способностей. 

7. 
Цветовой тест 

Люшера 
5-7 лет 

Цветовой тест Люшера используется для оценки 

эмоционального состояния и уровня нервно-психической 

устойчивости; выявления внутриличностных конфликтов 

и склонности к депрессивным состояниям и аффективным 

реакциям. 

8. 
Методика 

«Кактус» 
4-7 лет 

Методика направлена на изучение состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

9. Рисунок семьи 5-7 лет 

Методика направлена на изучение особенностей 

восприятия ребенком внутрисемейных отношений. 

 

 

10. 

Тест на 

развитие 

самоконтроля 

6-7 
Методика направлена на выявление способности к 

адекватной самооценке и самоконтролю. 

11. 
Методика 

Рене Жиля 
5-7 лет 

Цель методики – изучение социальной приспособленности 

ребенка(любознательность, стремление к доминированию, 

общительность, отгороженность, адекватность), а также 

его взаимоотношений с окружающими(отношение 

к семейному окружению, отношение к другу или подруге, 

к авторитетному взрослому…) 

12. 

Опросник 

наличия  

страхов (по 

Захарову А.И.)  

4-7 года Выявление, каким страхам подвержен ребенок. 

13. 
Динамический 

рисунок семьи. 
5-7 лет 

Методика позволяет получить более полную информацию 

о том, как обследуемый воспринимает распределение 

ролей в семье, какова основная, с его точки зрения, 

функция у каждого из ее членов. 

14. Графический 

диктант 

5-7 лет Исследование ориентации в пространстве, умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить заданное 

направление линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. 
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15. Зрительный 

анализ 

5-7 лет Анализ зрительного восприятия. 

16. Методика 10 

слов 

7 лет Исследование процессов памяти: запоминание, сохранение 

и воспроизведение. 

17. Последователь

ные картинки 

5-7 лет Изучение логического мышления, способности 

устанавливать причинно-следственные зависимости в 

наглядной ситуации, делать обобщения, составлять рассказ 

по серии последовательных картинок. 

18. Исключение 

лишнего 

3-7 лет Исследование уровня и качественных характеристик 

процесса обобщения наглядного материала. 

19. Предметная 

классификация 

3-8 лет Выявление актуального уровня развития понятийного 

мышления ребенка. 

20. Разрезные 

картинки 

3-7 лет Выявление уровня развития целостного восприятия 

предметной картинки детей. 

21. «Пирамидка» 3-7 лет Умение ребёнка отвлечься от цвета и выделить 

величину как основной принцип действия, практической 

ориентировки на величину. 

22. Наложенные 

изображения 

6-7 лет Выявление активности зрительного восприятия, 

определение объема активного и пассивного словаря. 

23. Коробка форм 4-8 лет Исследование восприятия формы, способности 

соотнесения формы объёмного тела и её плоскостного 

изображения, возможности использования помощи, 

развития мелкой моторики, определение ведущей руки 

детей. 

24. Корректурная 

проба 

5-8 лет Оценка разных параметров внимания: устойчивость, 

концентрация, также распределение и переключение. 

25. Тест Керна-

Йерасека 

5-8 лет Определение уровня функциональной готовности ребенка 

к школьному обучению, выявление уровня развития 

вербального мышления и кругозора, умения слушать, 

запоминать и понимать, выполнять задания по образцу. 

 

Внутренняя оценка (самооценка организации) проводится с использованием Шкал 

МКДО комплексного мониторинга качества дошкольного образования детей от 3 до 7 лет 

Российской Федерации/ И.Е. Федосова. - М.: Издательство «Национальное образование», 

2021. - 272с.  

Мониторинг образовательных условий  

Оценке подлежат условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования определены требования к условиям реализации 

образовательной программы, которые и подлежат мониторингу. Это требования: к 

финансовым условиям; к материально-техническим условиям; к предметно-развивающей 

среде; к психолого-педагогическим условиям; к кадровым условиям. 

Мониторинг финансовых условий осуществляет заведующий детским садом. 

Основная цель мониторинга: учет поступающих из разных источников и расходуемых 

для организации образовательного процесса финансовых средств. Владение такой 

http://psihdocs.ru/prakticheskaya-rabota-sozdajte-po-obrazcu-princip-narodnoj-vla.html
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информацией поможет рационально планировать финансовое обеспечение 

образовательной деятельности, соотносить финансовые возможности и потребности 

детского сада в процессе функционирования и развития, фактически обосновывать 

необходимость дополнительного финансирования с учетом потребностей образовательной 

программы детского сада. Учет финансов ведется постоянно, в конце года подводятся 

итоги. 

Мониторинг материально-технических условий осуществляется заместителями 

заведующего по административно-хозяйственной части и воспитательно-методической 

работе. Основная цель мониторинга: оценка соответствия созданных в детском саду 

материально-технических условий заданным нормативам и правилам, выявление нужд 

для обеспечения образовательного процесса необходимым оборудованием и материалами. 

Постоянно ведется учет имеющегося оборудования, а также планируется приобретение 

нового необходимого оборудования и материалов для оснащения развивающей среды 

детского сада. 

Мониторинг кадровых условий осуществляется заместителями заведующего по 

административно-хозяйственной части и воспитательно - методической работе. Основная 

цель мониторинга: сбор информации о потенциале кадрового состава (педагогах и 

обслуживающем персонале). 

Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды осуществляется 

педагогическим составом. Цель мониторинга: оценка развивающего потенциала 

предметной среды в группах и других помещениях, а также прогулочного участка 

детского сада. Для оценки используются разные виды контроля, осуществляемого 

заместителем заведующего по ВМР в течение учебного года (тематический, смотр-

конкурс, самоконтроль, взаимоконтроль и др.); результаты контроля отражаются в 

аналитических справках. В качестве дополнительных источников информации можно 

использовать беседы с детьми, наблюдение за их самостоятельной деятельностью в 

группе, анкетирование родителей. Это позволяет узнать их мнение об условиях, созданных 

в детском саду. 

Мониторинг психолого-педагогических условий осуществляется педагогами и 

администрацией детского сада в течение года. Цель мониторинга: оценка атмосферы 

детского сада, профессиональной компетентности его сотрудников при решении 

образовательных задач. Такая оценка осуществляется методистом в течение учебного года 

при использовании оперативного контроля; педагогами при проведении самоанализа и 

взаимопосещении; изучается мнение родителей (через анкетирование), детей (в беседах). 

Внешняя оценка проводится путем анкетирования родителей и заинтересованных 

лиц. Анкета удовлетворенности качеством образовательных услуг разрабатывается МДОУ 

самостоятельно. 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные программы Общие задачи из парциальных программ 

Социально-коммуникативное развитие 

Стеркина Р.Б. 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

- обеспечение овладения ребенком культурными 

способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; 

- формирование умений и навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики поведения в 

различных ситуациях; 

- развитие способностей выбирать себе род занятий 

с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

А. Д. Шатова «Экономическое 

воспитание 

Помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества: 
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дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности». – М.: 

Педагогическое общество России, 

2005. 

• понимать и ценить окружающий предметный мир 

(мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт 

— деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

• признавать авторитетными качества человека-

хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — 

щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры 

меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства 

выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в 

реальных жизненных ситуациях. 

Познавательное развитие 

Николаева С.Н. Юныйэколог: для 

работы сдетьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

- формирование у ребенка осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится 

в дошкольном детстве.  

Козлова С.А. Я – человек. 

Программа социального 

развития ребенка. М.,2005. 

- формирование личности свободной, творческой, 

обладающей чувством собственного достоинства и 

уважения к людям, личности с развитыми 

чувствами, с добротной нравственной основой.  

Речевое развитие 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

речи. – М.: ДРОФА, 2009 

- расширение и активизация речевого запаса детей на 

основе углубления представлений об окружающем;  

-развитие у детей способности применять 

сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения;  

- автоматизация в свободной самостоятельной речи 

детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, 

- звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Художественно-эстетическое развитие 

И.М.Каплунова Программа 

«Ладушки».- С-П, 2010 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, 

игр, хороводов).  

Куцакова Л.В., Программа - развитие конструкторских и художественных 
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«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», 2012 

способностей детей. Задачи программы: 

сформировать у дошкольников познавательную и 

исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; приобщить детей к 

миру технического и художественного 

изобразительства; развивать эстетический вкус, 

конструкторские навыки и умения 

Физическое развитие 

Алямовская Г.В. «Здоровье» - понимание ценности здорового образа жизни; 

- овладение его элементарными нормами и 

правилами (полезные привычки, двигательный 

режим, закаливание, питание, сон и т.д.). 

Пензулаева Л.И., 

«Физкультурные занятия с 

детьми», 2014 

-  формирование у детей здорового образа жизни. 

Задачи: 

- охрана   жизни   и   укрепления   здоровья   детей,   

их всестороннее физическое развитие, 

совершенствование функций организма, повышение 

активности и общей работоспособности; 

- формирование у детей двигательных навыков и 

умений, развитие физических качеств. 

 

Инновационным направлением деятельности ДОУ является «Ранняя 

профориентация дошкольников». Цель: развитие ключевых компетенций у 

дошкольников с ОВЗ, направленных на формирование представлений о различных 

профессиях, формирование представлений о значимости профессиональной деятельности 

взрослых для общества. Основные направления ранней профориентации являются: 

- профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия); 

- профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). 

Инновационное направление реализуется в процессе занятий, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности с семьёй. В лексические темы включен 

образовательный материал о профессиях взрослых. 

Задачи инновационного направления: 

- расширение и систематизация представлений о современных профессиях, профессиях, 

связанных со спецификой местных условий; 

- формирование представлений о связи результатов деятельности людей разных 

профессий. 

Возрастные  

группы 

Задачи работы по формированию у детей представлений о труде 

взрослых 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста  

(5-6 лет) 

 

- расширять и систематизировать представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной 

и общественной значимости;  

- расширять и систематизировать представления о разнообразных 

видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций 

человека;  

- формировать первоначальные представления о труде как 

экономической категории;  

- формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы; 
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- систематизировать знания о труде людей в разное время года;  

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства.  

Дети 

подготовительной 

к школе группы 

 (6 – 7 лет) 

- расширять и систематизировать представления о различных видах 

труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как 

экономической категории);  

- расширять и систематизировать представления о современных 

профессиях;  

- расширять представления о профессиях, связанных со спецификой 

местных условий;  

- расширять представления о роли механизации в труде, о машинах и 

приборах – помощниках человека;  

- формировать представление о видах производственного труда 

(шитье, производство продуктов питания, строительство) и 

обслуживающего труда (медицина, торговля, образование), о связи 

результатов деятельности людей различных профессий.  

  

Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок имеет представление о разных профессиях; 

- знает, где и кем работают родители, в чем ценность их труда; 

- соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием профессии; 

- имеет обобщённое представление о структуре трудового процесса, понимание 

взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;  

- использует предметы-заместители в качестве атрибутов для игровой деятельности. 

Реализуя АОП МДОУ №96, педагоги учитывают региональный компонент при 

осуществлении образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ ведется на русском языке. Детский сад 

посещают дети, говорящие на русском языке. Однако, в состав Хабаровского края 

входят разные национальности, в частности коренные малочисленные народности 

Дальнего Востока. Поэтому одной из задач коллектива является формирование у 

дошкольников толерантности к людям другой национальности и формирование у 

детей любви к Родине. 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов деятельности дети получают информацию о 

климатических особенностях растительного и животного мира Хабаровского края, 

знакомятся с традициями и обычаями коренных народов, историей родного края. 

Следует отметить, что город Комсомольск-на-Амуре, славится своими 

достопримечательностями: музеями, библиотеками, театрами, Комсомольским 

заповедником, историческими памятниками. Основной задачей коллектива с учетом 

данных особенностей является: 

- формирование представлений о родном городе и крае как о самобытном 

уголке культуры; 

- знакомство с народными промыслами, историческими памятниками, 

знаменитыми людьми (поэтами, художниками) Хабаровского края. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских чувств, 
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представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

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

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Хабаровского края обеспечивается следующими программами и 

методическими пособиями: 

-  «Мы – комсомольчане». Цель: воспитание у детей дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, городу, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру. 

- комплексно-тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с  

тематическими неделями для детей 5-7 лет. 

При организации деятельности по формированию бережного отношения к 

природе педагоги учитывают особенности природы Дальнего Востока. С этой целью 

на территории ДОУ высажены разные породы деревьев и кустарников, разнообразны 

цветочные и овощные культуры. Воспитанники ДОУ, их родители и педагоги на 

протяжении ряда лет являются участниками акций и конкурсов в защиту природы 

родного края. 

Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

— ребенок владеет основами представления и эмоционального восприятия 

Хабаровского края, города Комсомольска-на-Амуре, его культуры, истории, памятников 

и т. д.; коммуникативной культурой жителя Комсомольска-на-Амуре на уровне, 

соответствующем его возрастным и индивидуальным особенностям; 

— ребенок владеет основными навыками безопасного поведения в быту, в 

городской среде, в коммуникации; элементарными представлениями об экологической 

безопасности и «экологичном» поведении. 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребёнка с ОВЗ в 

пяти образовательных областях 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (ФАОП ДО п.32.1) 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

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

ценности;  

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

другими детьми;  

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,  

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;  

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

- развития игровой деятельности.  

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (ФАОП ДО 

п.32.1.3) 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

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

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  
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В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

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

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

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

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

работниками группы и родителям (законным представителям). Педагогические работники 

уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, 

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

 

 

2.1.2. Познавательное развитие (ФАОП ДО п.32.2) 
В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для:  

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  
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- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (ФАОП ДО п.32.2.3.) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

- конструирование;  

- развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

- формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие обучающихся (ФАОП ДО п. 32.3) 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (ФАОП ДО 

п. 32.3.4.) 
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на 

вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие (ФАОП ДО п. 32.4.) 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в т.ч. народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного 

творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности.  

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (ФАОП 

ДО п. 32.4.5.) 
 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

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

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

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

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

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 
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динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР (ФАОП ДО пп. 32.5., 32.5.1., 32.5.2., 32.5.3.) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков 

и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях.  

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание 

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

ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

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

опорно-двигательной системы детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

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

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

двигательной активности.   
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (ФАОП ДО 

п. 32.5.6.) 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

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

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

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

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

деятельности, во время спортивных досугов.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

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

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

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

здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

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

дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

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

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

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

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

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

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

нездоровья. 

 

2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми с ОВЗ 

 

На основе ФАОП ДО (п.38) формы, способы, методы и средства реализации 

программы, отражают следующие аспекты образовательной среды:  

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого 

развития: 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. 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 педагогический работник 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 педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Одна из характеристик личностного развития дошкольника – проявление  детской 

инициативы. 
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Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

 
Стороны инициативы: 

 

В чем проявляется Ключевые признаки: 

 

Творческая (включенность в 
сюжетную игру как основную 

творческую деятельность 

ребенка, где развиваются 
воображений образное 

мышление и т.д.). 

Проявляется в том, что у 
ребенка возникают 

разнообразные игровые  

замыслы; он активно создает 
предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 
использовать смену ролей; 

замысел также имeет 

тенденцию воплощаться 
преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого «мира» 
(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

- ребенок комбинирует 
разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 
- использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 
происходит с персонажами); 

- частично воплощает игровой 

замысел в продукте 
(словесном - история, 

предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 
 

Инициатива как 
целеполагание и волевое 

усилие (включенность разные 

виды продуктивной 
деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, 

требующие усилий по 

преодолению 
«сопротивления» материала, 

где развиваются 

произвольность, планирующая 
функция речи). 

Проявляется в том, что 
ребенок имеет конкретное 

намерение - цель; работает 

над материалом в 
соответствии с целью;  

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 
удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет);  
самостоятельно подбирает 

образцы для копирования 

(«Хочу сделать такое же») - в 
разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

- обозначает конкретную цель, 
удерживает ее во время 

работы; 

- фиксирует конечный 
результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

- возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 
 

Коммуникативная  

(включенность ребенка во 
взаимодействие cо 

сверстниками, где 

развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция 

речи) 

Проявляется в том, что 

ребенок инициирует и 
организует действия 2-3 

сверстников, словесно 

развертывая исходные 
замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных 

действий («Давайте так 

играть, рисовать…»), 
использует простой договор 

(«Я буду..., а вы будете...»), не 

- предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 
исходные замыслы, цели;  

- договаривается о 

распределении действий, не 
ущемляя интересы других 

участников; 

- избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 
взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 
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ущемляя и желания других; 
может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 
подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 
может инициировать и 

поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную 
тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 
реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами.  

взаимодействия. 
 

Познавательная -

любознательность 

(включенность в 
экспериментирование, 

простую познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где развиваются 
способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно-следственные и 
родовидовые отношения). 

 

Ребенок задает вопросы, 

касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 
непосредственно данного 

объекта или явления (Как? 

Почему? Зачем?). 

 

- обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 
рассуждение (потому что...); 

- стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 
материалов (в виде 

коллекции); 

- проявляет интерес к 
познавательной литературе, 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим  
схемам (лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы,  
записывать истории, 

наблюдения (осваивает 

письмо как средство 
систематизации и 

коммуникации). 

 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы. 

— Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

для активизации познавательной активности детей. 

— Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т. д.). 

— Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений. 

— Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

— Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей. 

— Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах  

развития ребенка 

 
Виды 

деятельности 

Содержание работы 

 

 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 
самими детьми, творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими 

опыта организации совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 
могли    проявить творческую активность и инициативу, помогает  детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать  возникшие вопросы 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, 
снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами 

и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач; 

поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 
Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-

вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение 
к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 
активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает 

на поиск новых творческих решений. 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 
монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 
событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для 
«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, 
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эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора. 

Педагогические технологии в развитии детской инициативы 

«Детский совет» - это технология обучения, которая объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел. Данная технология предусматривает полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, основанном на «субъект-субъектном» 

подходе, создает условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых. Именно детям принадлежит роль инициаторов и активных участников 

образовательного процесса. Каждый ребенок может учиться участию. Участвовать – 

значит вносить свой вклад в совместную работу, выражать свое мнение. «Детский совет» 

проходит ежедневно, с целью анализа и определения плана работы на день, и подведение 

его итогов. 

«Групповой сбор» представляет из себя неотъемлемую часть ежедневного 

распорядка, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают возникшие 

проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность.  

«Ситуация» - суть данной технологии заключается в том, что педагог не просто 

объясняет новое знание, а создаёт условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли 

его для себя. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

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 (см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный 

словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Это находит отражение в общение детей с ТНР с другими детьми. Общаясь 

с детьми, они пояснение своей речи иногда сопровождаются жестом. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать 

о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит отражение в 

игровом взаимодействие с другими детьми. Однако им еще трудно взаимодействовать в 

речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у детей, 
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расширения их словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми становится более 

стойким. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. Несформированность 

звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с 

другими детьми. 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 

построении предложений дети стараются избегать их. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Это затрудняет общение и речевое 

взаимодействие в играх и совместной деятельности с другими детьми. В активной речи 

дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это усложняет 

общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Поэтому роль взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми 

остается еще значительной, но она приобретает характер косвенного руководства в 

процессе создания ситуаций для речевого взаимодействия детей. Учитывая, что 

понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких 

по звучанию, недифференцированность грамматических форм, они уже достаточно 

свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 

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 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития. 

В ходе эмоционального общения ребенка в дошкольном возрасте 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. 

Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи 

взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек, стимулировать желания 
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обращаться с вопросами и просьбами. 

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 многообразие, 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.  

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться  

прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые 

стимулируют детей с ТНР передавать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
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У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

На основе ФАОП ДО (п.39) все усилия педагогических работников по подготовке к 

школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционновосстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОУ и 

дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР (ФАОП п.39.3.) 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

 3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

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

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (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.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

-  выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

 8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе;  

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, 

форум, группы в социальных сетях). 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе. После проведения логопедического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, 

рассказывает о необходимости обращения к специалистам-медикам для обследования 

ребенка и возможного лечения, информирует о плане индивидуальной коррекционно-

развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 

логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

— организацию домашних занятий с ребенком на основе методических рекомендаций 

учителя-логопеда; 

— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 
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— систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желания научиться говорить правильно. 

 

Формы работы учителя-логопеда с семьями воспитанников с ТНР 

 

Форма работы Кратность проведения 

Родительские собрания 3 раза в год 

Индивидуальные консультации Еженедельно (среда с 17.00-19.00) 

Индивидуальные беседы по запросу родителей 

Групповые и подгрупповые консультации 1 раз в квартал 

Открытые индивидуальные занятия 1 раз в квартал 

Открытые фронтальные занятия 2 раза в год 

Семинар-практикум для родителей 2 раза в год 

Совместные праздники по годовому плану ДОУ 

 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями: 
Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьями, 
социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика 

социальной ситуации 
дошкольника, стилей 

общения взрослых и 

детей в семье и т.д., 

установка 
доверительных 

отношений с семьями 

(родителями) 

Анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 
образования, о 

содержании АОП, 

о партнерском 
характере 

взаимодействия 

при реализации 

АОП ДО 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

Вводные лекции, семинары, практические 

занятия, педагогические советы, 

родительские собрания, наглядная 

информация, консультации, развитие 
раздела для родителей на сайте ДОО, 

создание родительских инициативных 

групп и т. д. 

Включение 

родителей в 

совместную 
деятельность по 

реализации АОП 

Развитие 

образовательных 

форм по совместной 
реализации 

программы 

Включение родителей (семей, законных 

представителей) в образовательные 

ситуации: совместные праздники, 
открытые занятия, домашние заготовки для 

реализации творческих проектов; 

репетиции и экскурсии с детьми, 

использование домашних наблюдений по 
развитию детской инициативы и 

творческих способностей и т. д. 

в том числе по 
образовательным 

областям 

обязательной и 

вариативной 

 Экскурсии по темам программы. 
Домашние наблюдения. 

Прогулки 



59 
 

частей 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

 1. Изучение состояния здоровья детей 

совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного 

воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 
3. Формирование банка данных об 

особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в 

семье с целью разработки индивидуальных 
программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 
4. Создание условий для укрепления 

здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы 

по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием 
и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. Тренинг для родителей по 

использованию приёмов и методов 
оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 
7. Согласование с родителями 

индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, 
организованных в ДОУ. 

8. Ознакомление родителей с 

нетрадиционными методами оздоровления 
детского организма. 

9. Использование интерактивных методов 

для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: 
организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта 
семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах 
семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-

просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих 
запросов родителей на основе связи ДОУ с 
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медицинскими учреждениями. 
12. Организация консультативного пункта 

для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии 
здоровья ребёнка. Подбор и разработка 

индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, 
зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ. 

13. Организации дискуссий с элементами 
практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, 
вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей 

с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 
15. Педагогическая диагностическая работа 

с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. 
Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

16. Определение  и использование 
здоровьесберегающих технологий. 

17. Правовое просвещение родителей на 

основе изучения социокультурного 
состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и 

ДОУ, способствующего укреплению семьи, 
становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ 

и уважению педагогов. 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

 1. Привлечение родителей к участию в 

детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 
2. Анкетирование, тестирование 

родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 
3. Проведение тренингов с родителями: 

способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных 

подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к 
совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в 

группе и на участке. 
6. Организация совместных с 
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родителями прогулок и экскурсий по 
городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-
родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью 

формирования уверенности в том, что их 
любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой  системы 

гуманистических требований в ДОУ и 
семье. 

10. Повышение правовой культуры 

родителей. 
11. Консультативные часы для родителей 

по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 
12. Создание фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё 
настроение». 

13. Аудио- и видеозаписи высказываний 

детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и 
обсуждением проблемы с родителями (За 

что любишь свой дом? Кто в твоём доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что 
ты себя любишь?  и  др.). 

Образовательная 

область 

«Познавательное 
развитие» 

 1. Информирование родителей о 

содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры 
для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и 

детско-взрослой деятельности (рисунки, 
поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в 

присутствии родителей. Проводится с 
целью определения познавательного 

развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой 
установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на 

основе партнёрской деятельности 
родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с 

деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью 
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проведения индивидуальных консультаций 
с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение 
общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 
5. Открытые мероприятия с детьми для 

родителей. 

6. Посещение культурных учреждений 
при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об 
окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических 
чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, 

музыкальные и литературные вечера на 
основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений 

природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые 
становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов 
(изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций. 

9. Создание в группе тематических 
выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с 
целью расширения кругозора 

дошкольников. 

10. Проведение встреч с родителями с 
целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к 

людям труда. 
11. Организация совместных выставок 

«Наши увлечения» с целью формирования 

у детей умения самостоятельно занять себя 

и содержательно организовать досуг. 
12. Создание в группе «коллекций» - 

наборы открыток, календарей, минералов и 

др. предметов для познавательно-
творческой работы. 

13. Совместное создание тематических 

альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» 
и т.д. 

14. Воскресные экскурсии ребёнка с 

родителями по району проживания, городу 
с целью знакомства. Совместный поиск 
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исторических сведений о нём. 
15. Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, 
журналах и других источниках. 

16. Игротека в детском саду с 

приглашением родителей и других членов 

семьи. 
17. Совместные выставки игр-самоделок 

с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в 
познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 

Образовательная 
область «Речевое 

развитие» 

 1. Информирование родителей о 
содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для 
взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи 

(описательные, творческие рассказы, 
интересные высказывания и т.п.). 

2. Собеседование с ребёнком в 

присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей 
ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

3. Ознакомление родителей с 

деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью 
проведения индивидуальных консультаций 

с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со 
сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для 
родителей. 

5. Посещение культурных учреждений 

при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 
детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 
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6. Организация партнёрской 
деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта 
дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития 
речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, 

литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 
вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений 

природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа 
по наглядным материалам . 

9. Создание в группе тематических 

выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной 
край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и 
обогащению словаря дошкольников. 

10. Создание тематических выставок 

детских книг при участии семьи. 
11. Тематические литературные и 

познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 
12. Совместное формирование 

библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, 
энциклопедии). 

 

Образовательная 

область 
«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 1. Совместная организация выставок 

произведений искусства (декоративно-
прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических 

представлений детей. 
2. Организация и проведение конкурсов и 

выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью 
изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических 

консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной 
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литературы», «Как создать дома условия 
для развития художественных 

особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 
5. Организация мероприятий, 

направленных на распространение 

семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 
6. Встречи с родителями в 

«Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями 
художественно-эстетического развития 

детей. 

7. Участие родителей и детей в 

театрализованной деятельности6 
совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций 

и костюмов. 
8. Организация совместной деятельности 

детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 
9. Проведение праздников, досугов, 

литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 
10. Приобщение к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического 
подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для 

родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 
12. Создание игротеки по 

Художественно-эстетическому развитию 

детей. 
13. Организация выставок детских работ 

и совместных тематических выставок детей 

и родителей. 
14. Сотрудничество с культурными 

учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями 
по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по 
интересам. 

17. «Поэтическая гостиная». Чтение 

стихов детьми и родителями. 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

скорейшего 
преодоления 

Система методических рекомендаций. 

Серия домашних тетрадей. 

Упражнения по развитию речи. 
Формирование позитивной оценки и 
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нарушений речи мотивации 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей; 
просвещение по 

вопросам детского 

развития, 
педагогическим 

вопросам 

Лекции, семинары, практические занятия, 

открытые занятия, конференции, работа 

творческих групп по интересам, 

педагогические советы, родительские 
собрания, консультации, рекомендации по 

педагогическому чтению, выпуск и 

публикация на сайте методических листков 
для родителей, публичных отчетов, 

презентаций и т. д. 

Настраивание 

обратной связи 

Изучение успешности 

реализации 
программы, 

вовлечение родителей 

(семей) в 
педагогический 

процесс, изучение 

осведомленности, 
информированности, 

привлечение 

родителей к 

общественному 
контролю реализации 

программы 

Анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы; «почтовые ящики» и т. д. 

 

Психолого-педагогический консилиум (далее –ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность (далее ДОУ), с целью создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

ППк ДОУ в своей деятельности руководствуется Уставом ДОУ, договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника, договором между ППк ДОУ и территориальной ТПМПК. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников ДОУ. 

Задачами ППк являются: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Общее руководство ППк возлагается на заведующего ДОУ. Состав ППк: 

- заместитель заведующего по ВМР (председатель консилиума), 

- воспитатель ДОУ, представляющий ребенка на ППк, 
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- педагог-психолог, 

- учитель-логопед, 

-           учитель-дефектолог. 

Процедура и продолжительность обследования ППк определяются, исходя из 

задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого воспитанника. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 

На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

воспитаннику назначается воспитатель. Он  представляет воспитанника на ППк и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации воспитанника. 

 

Организация работы консультативного пункта 

Консультативный пункт создан в учреждении для семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому или посещающих общеобразовательные группы других 

ДОУ. 

Основные задачи консультативного пункта: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- выравнивание стартовых возможностей получения дошкольного образования для 

детей; 

- из разных социальных групп и слоев населения, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, при поступлении в школу; 

- создание механизма взаимодействия педагогов и родителей на основе 

просветительской, педагогической и коррекционной деятельности специалистов ДОУ; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование у родителей навыков педагогического взаимодействия с детьми на 

принципах гуманно-личностной педагогики; 

-включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультативном 

пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная 

работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

Консультативную 

работу проводят заведующий, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

воспитатель компенсирующей группы для детей с ЗПР. 

Деятельность консультативного пункта выстроена на основе «Положения о 

консультативном пункте в МДОУ №96». 
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 В ходе реализации целенаправленной и систематической работы с 

родителями (законными представителями) будут достигнуты планируемые результаты: 

- снижение напряжённости и тревоги родителей; 

- повышение самооценки родителей, культуры отношений между родителями, 

детьми, дошкольным учреждением; 

- ощущение самоконтроля и уверенности в своих ролевых обязанностях в связи с 

особенностями ребёнка; 

- владение методами и приёмами коррекции речевого, психического, физического, 

эмоционального развития ребёнка; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейного воспитания; 

- повышение интереса родителей к участию в системе психолого-педагогического 

просвещения;  

- активизация родителей в решении проблем семьи и социума (участие в 

общественно полезной деятельности). 

2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

 
Основной формой работы во всех 5 образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями (не дублируют школьных форм обучения). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

совместную работу учителя логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей (законных представителей) дошкольников. 

 

Образовательная 

область 

Участие педагогического 

коллектива 

Речевое развитие Руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Познавательное 
развитие 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально- волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы. 
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Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель- логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Физическое 

развитие 

Осуществляют педагоги группы. 

 
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Формы совместной деятельности взрослого и детей: 

- игры, игровые упражнения, чтение, ситуации: естественные и специально-

созданные (морального выбора, игровые, проблемные, общения и взаимодействия), 

викторины, конкурсы, проектная деятельность, экспериментирование (практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 

и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и пр.. Умственные 

исследования осуществляются с помощью поиска ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций; социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента – отношения ребенка с его социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, со взрослыми (педагогами и близкими). 

 
Формы работы по образовательным областям 

 Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Формы, способы и средства реализации Программы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

Реализация программы по образовательной области «Физическое развитие» 

предполагает использование следующих методов: 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 
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 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

 
Содержание Занятия 

 

Образовательная 

деятельность, реализуемая 
в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные 
движения: 

  -ходьба;  

бег;  

катание, 
бросание,  

метание,  

ловля;  
ползание,  

лазание;  

упражнения в 

равновесии; 
строевые 

упражнения; 

ритмические 
упражнения. 

 

2.Общеразвивающи
е упражнения 

 

 

3.Подвижные игры 
 

4.Спортивные 

упражнения 
 

5.Спортивные 

игры 
 

6.Активный отдых 

 

 
7. Формирование 

начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

 

Занятия по 
физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 
-классические 

-тренирующее 

-по развитию 
элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 
В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 
-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 
- комплекс с 

предметами 

Физминутки 

Динамические паузы 
Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 
элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 
-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика  

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 
-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 
Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 
произведений, личный 

пример, иллюстративный 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

движения 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дидактические, 
сюжетно-ролевые 

игры 
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материал, досуг, 
театрализованные игры. 

 
Формы, способы и средства реализации Программы  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Реализация программы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» предполагает работу по следующим направлениям: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1) Игровая деятельность. 
Игры 

Классы Виды Подвиды 

Игры, 

возникающие по 
инициативе 

ребенка 

Игры-экспериментирования С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры Сюжетно -отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Игры, связанные 

с исходной 
инициативой 

взрослого 

Обучающие игры  Автодидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно - предметные дидактические 

Досуговые игры  Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Празднично-карнавальные 

Компьютерные 

Игры народные, 
идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  

Культовые 

Семейные 

Сезонные 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

  Досуговые игры 

Игрища 

Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 

2) Патриотическое воспитание. 

Реализация направления «Патриотическое воспитание» в МДОУ №96 осуществляется 

посредством следующих компонентов:Содержательный (представления ребенка об 

окружающем мире) 

 О культуре народа, его традициях, творчестве. 

 О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

 О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


72 
 

Эмоционально-побудительный(эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру). 

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

 Интерес к жизни родного города и страны. 

 Гордость за достижения своей страны. 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

 Восхищение народным творчеством. 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде. 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

 Труд, игра. 

 Продуктивная деятельность. 

 Музыкальная  деятельность. 

 Познавательная деятельность. 

3) Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные направления работы по ОБЖ. 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения. 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

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

4) Развитие трудовой деятельности. 

Компоненты трудовой деятельности 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 
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Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  
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1. Развитие  

игровой  

деятельности 
* Сюжетно-
ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

*Театрализова
нные  игры 

* 

Дидактические 
игры 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 
видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  
режимом  дня 

Игры-
экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Внеигровые 

формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-
ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 
конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам  и  
правилам   

взаимоотношен

ия  со  
сверстниками   

и  взрослыми 

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 
задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 
театрализованные 

постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-
гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 
Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 
дежурство; 

тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 
партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 
подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность 

3.Формировани

е гендерной, 

семейной и 
гражданской 

принадлежност

и  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 
чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 
игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4.Формировани

е 

патриотически

х чувств 
 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 
чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 
деятельность 

5.Формировани
е чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

познавательные 
викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 
Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирован

ие основ  

собственной  
безопасности  

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 
напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 
Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 
Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 
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Продуктивная  
Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 
Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

безопасности  
Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

игровой  деятельности  -   
разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 
Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра,  

Развитие 
трудовой 

деятельности 

1.Самообслуж
ивание 

Чтение художественной 
литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

1. 2.Хозяйственн
о-бытовой  

труд 

 

Обучение, 
коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 
деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 
объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 
игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 
детей и книг.  

Уборка постели после 

сна, 
Сервировка  стола, 

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 
воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 
дежурство, 

 задания,  

поручения 

2. 3.Труд  в 

природе 

Обучение, 

 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 
литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 
видеофильмов целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 
Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 
участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 
природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

4. Ручной  

труд 

Совместная 

деятельность детей  и 
взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  
Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 
подклейке книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

Продуктивная 

деятельность 
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самостоятельное 
планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным 
материалом, бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

5.Формирован

ие  первичных 

представлени
й  о труде 

взрослых 

Экскурсии, наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 
рассматриваниеиллюстр

аций,   

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, чтение,  

практическая 
деятельность, встречи 

с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Реализация Программы МДОУ №96 по образовательной области «Речевое 

развитие» предполагает работу по следующим направлениям: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

 речевой образец; 

 повторное проговаривание; 

 объяснение, указание, вопросы 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 
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 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 
свободного 

общения со 

взрослыми и 
детьми  

 

Имитативныеупражнени
я, пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 
общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 
Коммуникативные 

Поддержание 
социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 
Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 
Коммуникативные 

Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  
Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 
Игры с правилами. 
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тренинги. 
Совместная 

продуктивная 

деятельность. 
Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

тренинги. 
Тематические досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, 
логоритмическая). 

 

Игры парами 
(настольно-печатные)  

Совместная  

продуктивная 
деятельность детей 

2.Развитие всех 
компонентов 

устной речи  

 

-Сценарии 
активизирующего 

общения. 

-Дидактические игры 
-Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

 Разучивание, пересказ 
-Речевые задания и 

упражнения 

 Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок. 

-Артикуляционная 
гимнастика 

-Проектная деятельность 

 Обучению пересказу 

литературного 
произведения 

Речевые дид. игры. 
Чтение,  

Беседа 

-Досуги 
 Разучивание стихов 

 

-Игра-драматизация 
Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

3.Практическое 

овладение 
нормами речи 

(речевой этикет) 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги 
Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    
проблемных ситуаций 

Образцы 

коммуникативных  
кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 
этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 
потребности  в 

чтении 

Чтение художественной 

и познавательной 
литературы 

Творческие задания 

Пересказ  
Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  
Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 
подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  
Работа в театральном 

уголке 

Досуги 
кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 
Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 
Драматизация 

Праздники 

Литературные 
викторины 

Настольно-печатные 

игры Беседы, театр 
Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
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Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Реализация Программы в части «Познавательного развития» осуществляется по 

направлениям: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным миром, миром природы, социальным миром. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических 

представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений. 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2. Демонстрационные опыты. 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (старшая группа). 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

При ознакомлении дошкольников с социальным миром используются следующие 

формы организации: 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  
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1.Формирование 
элементарных 

математических 

представлений  
* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 
пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  
занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 
Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 
Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

 
Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  
Наблюдение 

 
Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
 

2. Детское  

экспериментирован
ие 

Интегрированные 

занятия 
Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового 
оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 
Показ 

Тематическая 

прогулка 
КВН 

Игровые упражнения 

Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Игры 

экспериментировани
я 

Развивающие игры 

Проблемные 
ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 
дидактических 

материалов  

Наблюдение  
Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 
полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  
кругозора 

* предметное  и 

социальное  
окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 
слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 
цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 
опыты 

Моделирование 

Исследовательская 
деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 
Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  
Рассказ  

Создание коллекций, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 
природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 
Выращивание 

растений 

Экспериментировани

е 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 
Проектная 

деятельность 

Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 
Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
Деятельность в уголке 

природы  

 
 



81 
 

музейных экспозиций 
Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 
Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Реализация Программы в части «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется по направлениям: 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Конструктивно-модельная деятельность. 

3. Музыкальная деятельность. 

Изобразительная  деятельность 

Условия работы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»,обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 
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8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формы организации обучения конструированию: 

 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме.  

 Каркасное конструирование. 

 Конструирование по чертежам и схемам. 

В организации работы по «Художественно-эстетическому развитию» в МДОУ №96 

четко прослеживается взаимосвязь конструирования и игры: сформированная способность 

к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, 

порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

Музыкальная деятельность. 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

 Словесно-слуховой: пение. 

 Слуховой: слушание музыки. 

 Игровой: музыкальные игры. 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание   Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 
 рисование 

 лепка  

 аппликация 
 конструирова

ние 

 
2. Развитие 

детского 

творчества 

 
3. Приобщение  

к  

изобразительно
му искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 
Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  
Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 
Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 
досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 
декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 
Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 
детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 
Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 
и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 
Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-
художественной 

деятельности; 

 приобщение к 
музыкальному 

искусству 

 

Занятия  

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 
и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 
занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 
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*Слушание 
* Пение 

* Песенное    

творчество  
* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 
танцевально-

игрового 

творчества 
* Игра на 

детских 

музыкальных 
инструментах 

музыкальных сказок,  
- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 
мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 
иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 
предметов 

окружающей 

действительности; 
- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 
рождения 

теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 
-Формирование 

танцевального 

творчества, 
-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 
- Празднование дней 

рождения 

 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 
театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 
простейших 

танцевальных 

движений 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 
композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 
оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 
занятия»   

 

 

Часть Программы, формируемой участиками образовательных 

отношений  

Использование современных здоровьесберегающих технологий: 

Наименование 

используемых приемов 

здоровьесбережения 

 

Обоснование выбора 

Элементы сказкотерапии: 

- облачение занятия 

сказочным сюжетом; 

- использование отрывков 

из сказок; 

- введение в занятие 

сказочного героя; 

- сочинение сказок 

Во время работы над сказкой идет обогащение словаря, 

автоматизация поставленных звуков, введение их в 

самостоятельную речь. Во время работы над текстами 

сказок ребенок учится правильно придумывать, 

пересказывать, искать ответы на вопросы в тексте, что 

влияет на развитие связной, логичной речи. 

Драматизация сказки способствует развитию 

просодической стороны речи: тембра голоса, его силы, 

темпа, интонации, выразительности. Введение 

сказочного героя в логопедический процесс, который 

будет появляться на протяжении цикла занятий в разных 

уголках кабинета и группы, способствует развитию 

положительных черт характера (желание 

помочь, сопереживание, доброта) 
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Элементы музыкотерапии Музыкальное сопровождение в ходе занятия целью, 

которого, является снятие напряжения, тревожности; 

стимуляция двигательных функций; развитие и 

коррекция сенсорных процессов (ощущений, 

восприятий, представлений), сенсорных способностей, 

растормаживание речевой функции. Наиболее важным 

для детей является развитие чувства ритма, темпа, 

мыслительных способностей и фантазии; вербальных и 

невербальных коммуникативных навыков, развитие 

общей тонкой и артикуляционной моторики 

посредством музыкально-ритмических упражнений. 

Использую музыкальные классические произведения во 

время выполнения самостоятельных 

работ, когда исключается речевое общение 

Элементы психотерапии и 

психокоррекции 

В процессе коррекционной работы проведение беседы, 

подача разъяснения, убеждения, внушения уверенности 

в собственных силах, желания и стремления работать 

над своей речью, возможность преодоления дефекта, 

что в конечном итоге положительно влияет на 

результат логопедического воздействия 

С целью реализации речевого развития дошкольников с ТНР используются 

инновационные подходы к организации процесса. 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они носят не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации АОП  

для детей с нарушениями речи. 

Перечень коррекционно-развивающих методик для решения индивидуальных 

проблем с учётом возможностей воспитанников: 

1. Использование цифровых образовательных ресурсов и средств. 

2. Применение цифровых образовательных ресурсов с аудио и видео 

информацией: записи выступлений, музыкальных произведений, объектов живой и 

неживой природы, предметные видеоэкскурсии, коллекции: иллюстраций, фотографий, 

портретов, пейзажей, натюрмортов и сюжетных картин. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

АОП ДО: 

- метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

- игровые обучающие ситуации; 

- совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных на игровом 

материале; 

- постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; решение изобретательских задач; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- нетрадиционные техники рисования; 

- метод мнемотехники; 

- информационно- коммуникативные технологии; 
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- технологии личностно-ориентированного обучения; игровые технологии. 

 

Модель образовательного процесса с учетом социокультурных условий: 

 

Образовательные  

области  

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с природой родного края: 

- сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе ДОУ, 
- акции, проекты по краеведению. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- экскурсии по ДОУ,  

- экскурсии по близлежащим улицам, 
- посещение парка, детской библиотеки, памятных мест (в сопровождении 

родителей). 

- беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский сад», «Родина большая 
и малая», 

- беседа «Главные символы большой и малой родины», 

- выставки, конкурсы. 
Ознакомление с прошлым родного края: 

- посещение музея, 

- рассматривание открыток, фотографий о прошлом родного края 

Речевое развитие - игры-путешествия по родному краю, 
- виртуальные экскурсии, 

- проекты,  

- беседы по фотографиям, открыткам о родном крае, 
- мифы, легенды родного края, 

- чтение стихов, рассказов 

Физическое 

развитие 

- встречи с известными людьми, 

- физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек», 
- неделя здоровья с участием родителей, 

- участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях города 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством художником города: 

- рассматривание картин, 
- творческие проекты, 

- посещение выставок (в сопровождении родителей), 

- развлечения, досуги на краеведческом материале 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- сюжетно-ролевые игры,  

- рассматривание фотографий, картин  о труде людей г. Комсомольска-на-

Амуре, 

- беседа «Профессии моих родителей» 

 

Профориентация детей дошкольного возраста через ознакомление с трудом 

взрослых: 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе занятий, в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей и в процессе 

совместной деятельности с семьей. 

Направления 

по формированию у 

детей представлений о 

труде взрослых 

Формы работы 

 

Приближение детей к 

- рассматриванием иллюстраций и изображений 

инструментов, материалов, спецодежды представителей 
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труду взрослых 

 

профессий; 

- игровые упражнения 

- игры – импровизации 

 

Приближение работы 

взрослых к детям 

- экскурсии; 

- наблюдение конкретных трудовых процессов людей разных 

профессий; 

- тематические встречи с людьми разных профессий; 

- виртуальные экскурсии. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

- сюжетно-ролевые игры;  

- дидактические игры  (игры с предметами: «Собери набор 

повара», «Кто здесь был и что забыл», «Оденем куклу на 

работу», «Соберем ящик с инструментами»; настольно-

печатные игры: «Найди два одинаковых инструмента», «Что 

нужно доктору», «Что есть в магазине»; словесные игры: 

«Четвертый лишний», «Отгадай профессию по описанию», 

«Варим компот»; 

- подвижные игры; 

-чтение художественной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, 

поговорки и пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, 

скороговорки, в которых упоминаются профессии и орудия 

труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики); 

- игровые ситуации («Научим Почемучку мыть чашку 

(сервировать стол, вытирать пыль)», «Весѐлые поварята», 

«Поиграем в магазин», «Построим город»). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательная деятельность в МДОУ № 96 включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

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

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
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Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе 

их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

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

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

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, развлекательную, диагностическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

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

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

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения 

в дошкольном учреждении. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 

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

ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

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

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

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

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

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
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образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

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

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не   означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

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

самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

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

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 
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- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

- самостоятельную деятельность детей. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 

том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

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

- в познавательно-исследовательской практике как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 

возможностями по рекомендации учителя-логопеда. 
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2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (ФАОП 

ДО п. 43) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- создание условий для освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

Задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  

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

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  

Программа КРР предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

КРР всех педагогических работников ДОУ включает:  

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

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

ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР;  

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

ТНР;  

- познавательное развитие детей с ТНР,  

- развитие высших психических функций;  

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  
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Результаты освоения программы КРР определяются:  

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

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений 

и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются:  
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 

обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 

данной категории обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- 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 ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
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имеющими ТНР, 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 ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности;  

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям 

и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

обучающихся дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с 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 ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 



93 
 

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 организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка 

и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок 

с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются 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-
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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 этого необходимо предъявить ряд 

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

материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

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

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

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

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

- вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

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

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР 
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В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям 

этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания 

этим детям своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

(законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

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

для правильного функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве.  

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

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

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

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

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  
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У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы.  

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений:  

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи.  

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных).  

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 

под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы.  

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов).  

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  
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К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

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

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, 

соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

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

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

храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 

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

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 
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веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений.  

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  
Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

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

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

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

практическом уровне;  

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

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

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

словах;  

- производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

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

некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
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предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.  

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:  

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения;  

- адаптироваться к различным условиям общения;  

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом  и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

-  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Задачи программы: 

-  своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-  Коррекция речевых нарушений на основе координации пдагогических, 

психологических и медицинских  средств воздействия; 

-  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

-  реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

-  обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
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основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет 

обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их; 

-  возможность адаптации основной образовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ТНР; 

-  организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

- Достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

-  реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, 

психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества; 

-  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 

с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

образовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 

обучающихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

-  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

-  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

-  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
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ТНР; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

-  анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

-  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

-  совершенствование коммуникативной деятельности; 

-  формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

-  развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

-  формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

-  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего воспитательно-образовательного 

процесса, при изучении всех образовательных областей, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом 
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и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, 

дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

-  сформированность общефункциональных механизмов речи; 

-  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 интереса к языковым явлениям; 

-  совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

-  сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; 

-  сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения 

чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и 

неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально--художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков рече-языкового 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. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Содержание образовательного процесса основывается на  результатах медицинского 

обследования детей, психологической и педагогической диагностики. Диагностика 

проводится специалистами в начале, в середине и в конце учебного года, что позволяет 

собрать сведения о детях, нуждающихся в коррекционной помощи. Анализ результатов 

диагностики позволяет при построении дальнейшей работы учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников: возраст, структура дефекта, уровень психофизического 

развития.  

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 
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изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Формы организации работы с детьми: подгрупповые, индивидуальные. 

Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся 

ежедневно. В них включены задания по коррекции  связной речи, формированию лексико-

грамматических категорий, развитию психических процессов, обучению грамоте. 

В старшей группе учитель-логопед проводит 3 подгрупповых занятий в неделю в 

первом полугодии и 4 фронтальных занятия в неделю во втором полугодии. В среду 

учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми или индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня. Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере 

необходимости. 

Логопедические занятия в старшей  группе проводятся в зависимости от периода 

обучения, продолжительностью не более 25  минут, в подготовительной к школе группе – 

не долее 30 минут. 

Занятия детей групп компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями 

речи с педагогом – психологом направлены на формирование положительной 

самооценки и принятие других людей, потребности в саморазвитии, обучению 

рефлексивным умениям. 

Занятия с психологом проводятся 1 раз в неделю фронтально.    

Учитывая необходимость и важность психолого-педагогического сопровождения 

каждого ребенка, педагоги и психолог дошкольного учреждения работают в тесном 

сотрудничестве. Организация совместной деятельности направлена  на повышение 

психологической компетентности педагогов в вопросах использования полноценного 

развивающего общения с ребенком, осуществления проектировочной и диагностико – 

контрольной функции в условиях инновационного процесса, применения в работе новых 

педагогических технологий. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики их продвижения учитель-логопед в течение учебного 

года может вносить изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут 

дробиться, видоизменяться, дублироваться. Задачи развития речи и коррекции её 

недостатков, которые являются приоритетными для всех воспитанников группы 

реализуются на групповых и индивидуальных занятиях.  

В процессе реализации Программы  коррекционной работы учитель-логопед в 

Учреждении использует диагностический  и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый  для осуществления  профессиональной деятельности учителя - логопеда. 

Модель взаимодействия специалистов по коррекционно-развивающей 

деятельности представляет собой целостную систему.  Цель состоит в организации 

воспитательно-образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

  Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи  - и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – 

эстетического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же 
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самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в специально организованной 

пространственно – речевой среде. 

 

Учитель-

логопед 

является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, осуществляет постановку диафрагмально-

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного 

поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, 

взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий (математическое 

развитие, художественное творчество, изобразительную деятельность, 

речевое развитие, ознакомление с окружающим миром через 

наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность), а так же в режимные моменты. 

Педагог-

психолог 

включает следующие направления коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОНР по развитию высших психических функций; работа с 

детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию эмоций. 

Музыкальный 

руководитель 

осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, 

мышление. На занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма), просодическая сторона речи (темп, тембр, 

мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса). По 

мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический 

материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский 

работник 

изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной 

системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными 

критериями. 

 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей рече-языковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

-  дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

рече-языкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении 

в целом; 

-  определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 



105 
 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических 

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в 

работе с детьми, имеющими рече-языковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических 

условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления 

предметно-развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых 

документов, перечня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ, специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

групповых и индивидуальных занятий. 

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: 

а) 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 и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) 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, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционноразвивающей работы для устранения пробелов в речевом 

развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и 

воспитания. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 
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тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо 

изучение информации, зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, 

медицинской документации. Как правило, это заключения ПМПК и следующих 

специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), 

оториноляринголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов 

зрения), хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

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

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка. Выясняется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, 

наличествовали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли 

своеобразие или отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно 

уточняется информация о статусе языковой, социальной и психологической среды, в 

которой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней отношение к 

ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии 

факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нарушения 

речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. При оценке рече-языкового статуса ребенка с ТНР беседа 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 и тд.. 

Содержание такой беседы определяется кругом национальных, этнокультурных 

приоритетов, познавательных, языковых возможностей и интересов ребенка разного 

возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются документально. 

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 в соответствии с возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями, 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 и т.д. 
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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 и т.д. 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 и т.п. 

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога на - 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 и т.д. 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 педагога и 

взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях  

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину 

фонетической стороны речи, 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 (свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий 

позволяет выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся 

в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного 

развития). Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 
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характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 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.  

 

Обследование готовности к обучению в школе 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их 

практического применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием 

функций центральной нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также 

компонентов речевого и неречевого характера, к которым относится полноценность 

развития: 

-  всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

-  операций языкового анализа и синтеза; 

-  высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

-  пространственно-зрительных ориентировок; 

-  эмоционально-волевой зрелости; 

-  моторно-графических навыков и проч. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень 

мотивационной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень 

развития их способностей. Изучение состояния пространственно-зрительных 

ориентировок и моторнографических навыков также целесообразно проводить в ходе 

комплексного педагогического и психологического обследования детей. 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 и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных 

разделов позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в 

перспективе требованиями школьной программы. 

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный 

алгоритм обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от 

возраста и базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразноприменять 

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 остаточными явлениями нерезко выраженных элементов лексико-

грамматического и фонетико-фонематического характера. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа направлена на: 

1)  обеспечение коррекции нарушений рече-языкового развития и сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

           Коррекционная работа детей с ТНР, осваивающих Программу в группе 
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компенсирующей направленности, учитывает особенности развития и специфические 

образовательные потребности данной категории детей. Под особыми образовательными 

потребностями детей с ТНР следует понимать такие их потребности, которые 

обусловлены их рече-языковым статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и 

социо-психолого-педагогическими факторами. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

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, 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). В итоге 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. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи включает в себя 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; 

-  активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3х 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); 

-  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 
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короткие рассказы. Закреплять навыки составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом 

допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, в то время, как фиксируется внимание на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

-  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 воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных 

звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со 

стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, 

научиться согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено 

понимание некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких 

сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению 

монологической и диалогической речью: 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - 

отработка этих дифференцировок в произношении. 

3. 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. 

4. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого  

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных 

слов и т.д.). 

5. 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», 



111 
 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

 6. 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 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные 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). 

  Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается 

на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, 

но и в произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых 

звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря 

развившемуся слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава 

слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко -буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению 

грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших - односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-

слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 
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грамоте. 

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

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

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

учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом 

прямого слога типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

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

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими - слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 

схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобра-зовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук - сук, мак - рак). 

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо 

познакомить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением 

одновременно две буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам 

анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа 

складывается из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением 

слов на слоги и звуки, следует обратный процесс - соединение звуков в слоги и чтение 

слов по слогам. С самых первых упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы 

ребенок читал слово по слогам. 

Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее 

трех букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а 

позднее - предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые 

таблицы, слоги и слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или 

складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают.  

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, 

уметь читать не только слова, но и простые предложения и тексты. 
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В итоге, обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов, владеть 

некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и 

коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

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

этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного 

недоразвития всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает направления работы, связанные с комплексной 

подготовкой их к школе: 

1.Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширениелексического 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), упражнять в подборе 

синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснять переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразовывать одну 

грамматическую категорию в другую (читать читатель - читательница - читающий); 

2.Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений  путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

4.Ссовершенствование 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: 

закреплять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять 

анализ и синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, 

учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико -

пространственные и моторно-графические навыки. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

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

уровне; 

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

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

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, 

безошибочном владении диалогической и монологической речью, а именно: 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 и т. д. 

Соответственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, 

дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками 

словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в 

полной мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно 

сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки 

грамоты (чтение и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых 

нарушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  
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2.6 Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы с детьми ДОУ: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежит в основе этико-эстетического направления. 

Рабочая программа воспитания в МДОУ № 96 строится на целеполагании 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей 

окружающей среды. 

Воспитательные задачи реализуются в рамках образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Рабочая программа воспитания отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов и сотрудников МДОУ № 96; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- социальных партнеров МДОУ № 96; 

- государства и общества. 

Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями:  

- МОУ средняя общеобразовательная школа №6;  

- МКУ «Городская централизованная библиотека»;  

- МКУ «Городской краеведческий музей»;  

- МКУ «Музей изобразительных искусств»;  

- МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность»; 

- Зооцентр «Питон»;  

- Театр «Триумф»; 

-.Войсковая часть 44284; 

- Пожарная часть; 

- Госавтоинспекция.  

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

Хабаровского края, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива 

МДОУ № 96. 

От педагогов МДОУ № 96, реализующих программу воспитания, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 
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- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 

разных возрастных этапах дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; 

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров МДОУ № 96. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в 

МДОУ № 96 предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

 
2.6.1 Целевой раздел 

Цель воспитания в МДОУ №9 6  – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, к 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

-формирование духовно-нравственных ценностей дошкольников через 

взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

Задачи воспитания 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и с учётом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ, 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. Они реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

 

Дошкольный возраст (5-7(8) лет) 
Формирование первичных 

представлений 

Формирование отношения и   

устремления 

Обретение первичного опыта 

социально значимого 

нравственного поступка 

Патриотическое воспитание 

Расширять представления о 

малой родине, г. 
Комсомольске-на-Амуре. 

Знакомить с историей, 

традициями и 
достопримечательностями г. 

Комсомольска-на-Амуре, 

Хабаровского края. Углублять и 
уточнять представления о нашей 

стране – России, столице – г. 

Москве. 

Формировать первичные 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к родному 
городу и краю. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, интерес к 
их культуре и обычаям. 

Приобщать к объектам 

культурного наследия 
России, Хабаровского края и  

г. Комсомольска-на-Амуре 

(памятник, парк, храм, 

музей). 

Поддержать чувство 

привязанности к родному 
дому, семье, близким 

людям, младшим 

сверстникам и старшему 
поколению, заботливого 

отношения к ним. 

Возлагать с детьми цветы к 
памятникам и   обелискам, 

участвовать в патриотических 

и социально-значимых акциях 

и марафонах. 
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представления о 
многонациональности 

России, фольклоре, 

этнокультурных 
традициях народов 

России. 

Формировать и расширять 

представления о 
государственных символах, 

знания о флаге, гербе и гимне 

г. Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровского  края, России. 

Формировать и расширять 

знания о государственных 
праздниках. 

Формировать представления 

детей о людях военных 

профессий, о Российской 
армии, и ее подвигах. 

Формировать основы 

экологической культуры, 
гуманного отношения к живой 

и неживой природе. 

Знакомить с разнообразием 

природы Хабаровского края на 
основе понимания связей в ней. 

Знакомить с разнообразием 

природы дальнего окружения 
(других природных зон, 

континентов). Знакомить с 

Красной книгой Хабаровского 
края и России. 

Поощрять интерес детей к 
событиям происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Формировать осознано-
правильное отношение к 

животным и растениям. 

Взаимодействовать в 
поликультурной среде. 

Предоставлять возможность 

наблюдать за природой. 
Вовлекать в практическую 

деятельность по 

поддержанию необходимых 

условий для жизни растений 
и животных. 

Социальное воспитание 

Расширять представления 

детей об   истории семьи в 

контексте истории  родной 

страны (роль каждого 
поколения в разные периоды 

истории страны. 

Рассказывать детям о 
воинских  наградах 

дедушек, бабушек, 

родителей. 
Продолжать формировать 

основы  культуры поведения 

и вежливого обращения. 

Расширять представления 
детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 
Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления. 

Создавать условия 

для развития 

социального и 

эмоционального 
интеллекта детей. 

Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать 
положительному  примеру 

(быть хорошим). 

Воспитывать уважительное 
отношение к окружающим, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям. 

Продолжать воспитывать 
уважение к традиционным 

семейным ценностям, 

уважительное отношение и 
чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и 

уважение к родителям. 

Развивать стремление и 
умение справедливо 

Учить проявлять 

помощь, заботу о 

близких людях, с 

благодарностью 
принимать заботу о 

себе. 

Поощрение проявлений 
ребенком ответственности 

за свои действия и 

поведение, проявлений 
задатков чувства долга, 

нравственных поступков. 

Формировать способности 

взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, 

дружественных отношений 

между мальчиками и 
девочками, основанных на 

нравственных нормах 

взаимоотношения полов. 

Воспитывать привычку без 
напоминаний   использовать в 
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оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Формировать уважение и 

принятие различий между 
людьми. 

Формировать отношения, 

основанные на 

сотрудничестве и 
взаимопомощи. 

Воспитывать 

доброжелательность, 
готовность выручить 

сверстника; умение 

считаться с интересами и 
мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, 
справедливо решать споры. 

Поощрять проявление 

таких качеств, как 
сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Воспитывать 
организованность, 

дисциплинированность, 

развивать волевые качества: 
умение ограничивать свои 

желания. 

Продолжать развивать в 
мальчиках и девочках 

качества, свойственные их 

полу. 

общении со сверстниками и 
взрослыми вежливые слова 

приветствия, прощания, 

просьбы, извинения. 
Предоставлять возможность 

участвовать в 

нормотворческих проектах 

по формировании правил 
группы и их установлению. 

Познавательное воспитание 

Формировать первичные 

представления об окружающем 
мире  на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 
Воспитание желания 

сотрудничать с взрослым в 

различных видах деятельности. 
Создание условий для 

изучения свойств 

различных объектов в 

условиях Хабаровского 
края. 

Развивать 

познавательный интерес, 
любознательность, 

познавательную 

мотивацию, интерес к 
учебной деятельности и 

желание учиться. 

Воспитывать инициативу в 
самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и 
замыслов. 

Формировать познавательную  

активность. 
Развивать умение добывать 

информацию различными 

способами. 
Поощрять и поддерживать 

активность, 

самостоятельность, 
инициативу в различных 

видах деятельности. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Формировать представления о 

своем  организме, здоровье, 

режиме, об активности и 
отдыхе. 

Формировать элементарные 

Формировать интерес к 

физической культуре и 

спорту, оздоровительным и 
закаливающим процедурам. 

Воспитывать интерес и 

Расширять навык выполнения 

физических упражнений, 

элементов спортивных и 
подвижных игр. 

Воспитывать культурно-
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представления об 
особенностях здорового образа 

жизни, о ценности здоровья для 

человека и окружающей 
среды. 

Формировать основные 

навыки личной и 

общественной гигиены. 
Расширять представления о 

спорте, спортивных 

соревнованиях, известных 
спортсменах. 

Закреплять основы 

безопасности собственной 
жизнедеятельности. 

желание участвовать в 
подвижных и спортивных 

играх, физических 

упражнениях. 
Доставлять детям 

радость от них. 

Закреплять навыки 

безопасного поведения в 
детском саду, дома, на 

улице, в природе. 

гигиенические навыки, 
полезные привычки. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 
организовывать подвижные 

игры. 

Поддерживать 

желание помогать 
малышам безопасно 

вести себя в 

помещении и на 
прогулке, бережно 

относиться к ним 

Трудовое воспитание 

Продолжать знакомить с 

профессиями, связанными 

со спецификой 

Хабаровского края. 
расширять представления о 

труде  взрослых. 

Формировать понимание 
ценности труда в семье и в 

обществе на основе уважения 

к людям труда и результатам 

их деятельности. 

Развивать интерес к 

профессиям родителей 

и месту их работы. 

Воспитывать уважение к 
людям труда. Развивать 

творческую инициативу, 

способность реализовывать 
себя в разных видах труда и 

творчества. 

Продолжать формировать 

осознанное отношение и 
интерес к своей 

деятельности, умение 

достигать 
запланированного 

результата. 

Воспитывать желание 
участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми, 

стремление быть 
полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. 

Развивать навыки в 

доступных видах и формах 

труда. 

Поощрять проявления 
трудолюбия при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной 
деятельности. 

Учить детей 

поддерживать порядок в 

группе и на участке 
детского сада, 

добросовестно 

выполнять трудовые 
поручения. 

Этико-эстетическое воспитание 

Формировать первичные 
представления о культуре 

русского народа и чувства 

причастности к ней, 
представления о 

социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках, 

народных промыслах и 
ремеслах России. 

Знакомить с историей и 

видами искусства. 
Знакомить с народных 

промыслами, культурой, 

Формировать интерес и 
предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 
искусства; развивать 

эстетическое восприятие 

окружающего мира, 

воспитывать 
художественный вкус. 

Воспитывать будущего 

читателя. Поощрять 
активное участие детей в 

художественной 

Поддерживать проявления 
самостоятельности, 

творчества, 

художественного вкуса в 
деятельности, нравственной 

красоты в поступках. 

Учить аргументированно и 

развернуто оценивать 
изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая 
внимание на обязательность 

доброжелательного и 
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литературой коренных народов 
Хабаровского края. 

Знакомить с 

дальневосточной 
литературой. 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 

приобщать к театральному 
искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов; 
рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 

Развивать 
самостоятельность и 

творчество в 

продуктивной 

деятельности. 
Развивать самостоятельность 

и творчество в музыкальной и 

художественной, речевой 
деятельности. Формировать 

эстетические суждения. 

деятельности по 
собственному желанию и 

под руководством 

взрослого. 
Воспитывать любовь к театру. 

уважительного отношения к 
работам товарищей. 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 
театрализованных игр: 

умение самостоятельно 

выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 
постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации к будущему 
спектаклю, распределять 

между собой обязанности и 

роли, развивать творческую 
самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость 

произношения; учить 
использовать средства 

выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация 
движения). 

 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 



121 
 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Значимые характеристики для разработки программы 

Уклад МДОУ № 96 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МДОУ № 96. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Календарный учебный график МДОУ №96 учитывает в полном объеме возрастные 

и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

Режим работы МДОУ №96– 12 часов (с 07.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 

5-ти дней, суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные дни).  

Для каждой возрастной группы разработан режим пребывания детей в МДОУ №96 

в соответствии с возрастными особенностями детей и нозологией группы, 

способствующий их гармоничному развитию.  

В теплое время года жизнь детей всех возрастных групп организуется на 

специально оборудованных участках. Организация жизни детей опирается на суточный 

режим, который представляет чередование отрезков сна и бодрствования, которые строго 

выдержаны и соблюдены. Оптимальная непрерывность бодрствования составляет 5,5-6 

часов; частота приемов пищи 5 раз, с интервалами между ними не более 4 часов .  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна. При температуре воздуха ниже – минус 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Общая продолжительность дневного сна составляет 2,0-2,5 часов. Объем 

недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21. В середине учебного года (январь-февраль) для 

воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы.  

Праздники для воспитанников планируются в соответствии с годовым планом 

работы ДОУ на учебный год.  

Занятия для детей 5 до 7 лет проводится в первую и вторую половину дня. 

Количество занятий в первой половине дня в подготовительной группе не превышает – 

трёх занятий. В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 

занятиями - 10 минут. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей (подготовка к обучению грамоте, формирование 

элементарных математических представлений), проводятся в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Занятия по развитию 

речи в проводятся в четверг, пятницу в первую половину дня.  

Особое внимание в ДОУ уделяется созданию благоприятных условий для 

формирования двигательной активности детей. Среди общего времени в ДОУ 50% 

отводится занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 50% - 

занятиям физкультурно-оздоровительного, эстетического циклов. На активную 

двигательную деятельность детей в режиме дня отводится не менее 3,5 - 4 часов в день. 
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Основу двигательного режима детей составляет самостоятельная двигательная 

деятельность, которая занимает свое четкое место в общем режиме дня. В утренние часы – 

по 30-50 минут, после сна – 20-35 минут, на прогулках – 80-90 минут. Это составляет 30 

%. Организованная двигательная деятельность детей составляет примерно 45-75 минут в 

день. Данное время распределяется на утреннюю гимнастику, физкультурные и 

музыкальные занятия, прогулки, подвижные игры, закаливающие процедуры, 

физкультурные досуги, спортивные праздники. Физкультурные занятия для всех 

возрастных групп проводятся не менее 3-х раз в неделю. Длительность занятия 

регламентируется в зависимости от возраста детей и составляет в старшей группе - 25 

минут, в подготовительной –30 минут. Одно из трех физкультурных занятий проводится 

круглогодично на открытом воздухе при наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям и отсутствии у них медицинских 

противопоказаний. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное число занятий физическими упражнениями проводятся на открытом 

воздухе.  

Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных оздоровительных и 

лечебных мероприятиях, для них устанавливаются щадящий режим, неполный день 

пребывания в группе, согласованный с родителями, проводится утренний фильтр. С 

учётом индивидуального подхода проводится оздоровление, повышающее иммунитет: 

использование адаптогенов, поливитаминов, аскорбиновой кислоты.  

В ДОУ разработан комплекс оздоровительных мероприятий, который включает в 

себя профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные, 

физиотерапевтические мероприятия и закаливающие процедуры. В группах имеется 

список детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, состоящих на диспансерном 

учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: отклонения в состоянии 

здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического развития, данные по 

итогам педагогической диагностики уровня физического развития. 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической 

деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся медицинские осмотры 

детей.  

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения 

(специальные упражнения проводятся в режиме индивидуальной и подгрупповой работы 

с детьми), специальные упражнения по профилактике осанки в режиме дня, организована 

специальная группа для часто и длительно болеющих детей (щадящий режим; 

рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной работы; 

комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной эффективности 

дыхательной системы; витаминотерапия, кислородные коктейли).  

Тесно взаимодействуем с родительским коллективом по вопросам воспитания 

здорового ребенка (рекомендации по организации здорового режима в условиях семьи; 

организации закаливания, прогулки в условиях Хабаровского края; организации семейных 

физкультурных мероприятий; семейных досугов.  

Организация каникулярного времени в МДОУ №96 имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания детей в детском саду.  

В летний период на воздухе проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, физкультурные досуги, экскурсии, увеличена продолжительность прогулок.  

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Ежедневные традиции:  
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«Утро радостных встреч» - это встреча каждый день. До завтрака воспитатель и 

дети рассказывают друг другу о том, как они провели предыдущий день, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями, строят планы на текущий день. Воспитатель выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время.  

«Экран добрых дел» мотивирует детей на совершение добрых поступков, 

самостоятельное проявление творчества при выполнении какого-либо задания. В группе 

имеется смайлики на каждого ребенка. На смайлике в течение дня прикрепляются 

наклейки за добрые дела и творческую инициативу. В конце недели подводятся итоги 

самого доброго, инициативного ребёнка.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение, хороводные 

игры.  

Ежегодные традиции:  

«Гостевание» - это интересное и важное событие в истории дошкольников. 

Проводится  в начале сентября. По традиции вновь принятые воспитанники МДОУ №96 

приходят в гости в группы, где дети посещают дошкольное учреждение второй год. 

Ребята демонстрируют творческие номера, играют в любимые игры, дарят подарки и 

принимают гостей. Организовывается квест-игра по МДОУ № 96 для знакомства с 

помещениями и их назначением. 

«Встреча с интересными людьми» Приглашаются родители (законные 

представители) и рассказывают о своей профессии. Может проводиться в форме 

виртуальной экскурсии. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения Цель: развитие чувства 

сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники). 

Литературная гостиная, посвященная юбилейной дате детского поэта или 

писателя. Это форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающей организацию восприятия литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном материале.  

Конкурс чтецов, посвященный одной теме. Ребята читают наизусть стихотворения 

на предложенную тему. Проводится в феврале – марте учебного года. 

Калейдоскоп талантов «Мой ребёнок талантлив во всём». Родители с детьми 

готовят номер, в котором дети показывают свои способности. Таланты распределяются по 

номинациям: «Музыкальная», «Художественно-прикладное искусство», «Литературно-

драматическая», «спортивная», «техническая». За время подготовки ребята тесно 

общаются со своими родителями, ведь родителям не всегда хватает  время на любимых 

чад. А родители нашли еще один повод похвалить своих сыновей и дочек. 

Шашечный турнир для воспитанников и сотрудников МДОУ № 96. Небывалый 

интерес вызвал турнир по русским шашкам среди взрослых и детей в нашем детском 

саду. Воспитанники и сотрудники не только играют, но и общаются, поддерживают друг 

друга. Проводятся в феврале – марте учебного года. 

Социальные акции:  

- «Помоги птицам пережить зиму» Педагоги готовят для родителей консультации и 

образцы различных эко –кормушек. Родители вместе с детьми изготавливают дома 

интересные разнообразные эко – кормушки, развешивают на территории детского сада и в 

своих дворах. Так же дети вместе с родителями развешивают листовки - приглашения 

принять участие в акции всех неравнодушных людей. 

- «Цветущий сад». Педагоги вместе с детьми и родителями озеленяют территорию 

МДОУ № 96 

- «Посылка солдату» К 23 февраля бойцам срочной службы войсковой части 

педагоги, дети с родителями (законными представителями) собирают посылку с 

подарками для солдат. 
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- «Помоги братьям нашим меньшим». Педагоги вместе с детьми и родителями 

собирают корм для приюта собак и кошек. В детский сад приезжают четвероногие 

артисты показать свои способности, хозяева собак рассказывают о породах собак.  

Фестиваль военной песни «Мелодии Победы». Подготовка к фестивалю идёт 

больше месяца. Ребята с педагогами выбирают песню военных лет и танец. Взрослые 

готовят костюмы и атрибуты для выступления. Почетными гостями фестиваля становятся 

участники боевых действий Афганистана, Кавказа, дети ВОВ.  

В период летне-оздоровительной кампании группы становятся отрядами. Каждый 

отряд имеет название и девиз, один цвет галстука. Еженедельно по понедельникам 

проходит линейка, на которой вручаются грамоты и сертификаты за мероприятия 

предыдущей недели и дети знакомятся с темой недели на данную неделю, именниникам 

вручаются подарки, все дети получают сладкие призы. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными 

и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные государственным и фольклорным 

праздникам, согласно календарному плану воспитательной работы МДОУ № 96. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Воспитывающая среда МДОУ № 96 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, которая определяется целью и задачами воспитания,   духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда в ДОУ создается с учетом гибкого и вариативного 

использования пространства и обеспечивает потребности и интересы дошкольников.  

Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, коммуникативную функцию.  

Развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

дошкольников, времени года, лексической теме, используемой образовательной 

программы.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  
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Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к 

жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, краем, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания. 

Общности (сообщества) МДОУ № 96 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
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развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Педагог должен воспитывать у детей 

навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

           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, детьми с ограниченными возможности здоровья, и 

детьми-инвалидами (в рамках инклюзии), через различные формы воспитательной работы: 

прогулки, совместные мероприятия, события, экскурсии, проекты и т.д. 

           Культура поведения педагогического работника в ДОУ направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей.  

          Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

поведение детей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 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.  

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда МДОУ № 96, в 

которой растет и живет воспитанник. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Его реализация опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в МДОУ № 96 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств  реализации цели 
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воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями (законными представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Основные формы и направления детской инициативы 

- обогащенные игры в центрах активности - предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребенок сам 

выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребенка; 

- свободная игра – свободная игровая деятельность детей, для которой созданы 

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

за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры; 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) – направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры; 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта – носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие; 

- творческая мастерская – предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.); 

- детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность – носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

возраста. 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. 

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

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 

 

Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 

педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями для 

детей, в том числе с ОВЗ. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в поведении. 

 

2.6.2 Содержательный раздел 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

- патриотическое направление воспитания; 

- социальное направление воспитания; 

- познавательное направление воспитания; 

- физическое и оздоровительное направления воспитания; 

- трудовое направление воспитания; 

- этико-эстетическое направление воспитания.  

Воспитательная работа в ДОУ проходит по трем линиям: 

- воспитывающая среда (формирование представлений); 

- формирование отношений в различных сообществах; 

- виды детской деятельности и культурные практики (формирование опыта 

действия). 

Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Формирование 

представлений 

(воспитывающая среда 

ДОУ) 

 

Формирование 

отношения 

Формирование 

опыта действия 

(виды детских 

деятельностей и 

культурные 

практики в ДОУ) 

Патриотическое Формировать 
представления о России 

как о стране, в которой мы 

живем, о богатстве 
природы и культуры 

России, о великих 

событиях и героях России, 

о Хабаровском крае, 
родной природе, родном 

языке. 

Знакомить детей с 
историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа, 
выдающимися 

историческими и 

современными 

деятелями. 
Создавать 

возможности для 

формирования и 

Детско-родительская 
общность: Воспитывать 

любовь к родной 

природе, понимание 
единства природы и 

людей и бережного 

отношения к природе. 

Поощрять 
любознательность и 

исследовательскую 

деятельность детей, 
водить детей на 

экскурсии, в парки, 

музеи, зооцентр. 
Детско-взрослая 

общность: 

Формировать чувство 

любви к России и 
родному краю, родному 

языку, культурному 

наследию своего 

Читать детям книги, 
вместе с детьми 

обсуждать 

прочитанное. 
Создавать условия 

для эмоционального 

сопереживания за 

положительных 
героев в ходе 

просмотра/чтения 

произведений, 
посвященных 

героям, значимым 

событиям прошлого 
и настоящего. 

Организовывать 

коллективные 

творческие проекты, 
направленные на 

приобщение детей к 

общенациональным 
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развития культуры   речи 
детей. 

Знакомить детей с 

социокультурным 
окружением: с названиями 

улиц, зданий, сооружений и 

их назначением. Создавать 

зоны РППС, посвященные 
российским и 

региональным традициям и 

символике, семейным 
традициям; места для 

рассматривания и чтения 

детьми книг, изучения 
материалов, посвященных 

истории и современной 

жизни России и 

Хабаровского края, г. 
Хабаровска. 

Создавать 

тематические уголки, 
посвященные героям 

и событиям в истории 

России и родного 

края. 

народа. Воспитывать 
чувство собственного 

достоинства и 

уважительного 
отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-

родительская 
общность: 

Реализовывать 

культурно - 
образовательные 

проекты по 

направлению. 
Привлекать семьи 

воспитанников к 

созданию тематических 

уголков. 
Детское сообщество: 

Создавать условия для 

появления у детей 
чувства сопричастности 

в ходе их участия в 

праздниках и проектах 

патриотической 
направленности. 

культурным 
традициям, к 

участию в 

праздниках (с 
привлечением семей 

воспитанников). 

Знакомить детей с 

традиционными 
ремеслами 

Хабаровского края, 

создавать условия 
для появления 

собственного опыта 

детей. 
Проводить 

специальные игры и 

занятия, 

направленные на 
обогащение 

словарного запаса на 

основе русского 
народного 

фольклора. 

Петь вместе с детьми 

народные песни, 
играть в народные 

игры. 
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Социальное Использовать пространства 
ДОУ для 

формирования 

представлений о том, как 
правильно вести себя в 

отношениях с другими 

людьми. 

Создавать игровые зоны 
по темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи и пр. 

Организовывать 
сотрудничество детей в 

различных пространствах 

и ситуациях. 
Обеспечивать свободный 

доступ детей к различным 

литературным изданиям, 

предоставление места для 
рассматривания и чтения 

детьми книг и изучения 

различных материалов по 
темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи, 

сотрудничества. 

Создавать условия для 
проявления детской 

инициативы по 

взаимодействию и 
сотрудничеству. 

Детско-
родительская 

общность: 

Объяснять ребенку 
нормы и особенности 

поведения в семье. 

Детско-взрослая 

общность: Знакомить 
детей с правилами 

поведения в ДОУ. 

Детское сообщество: 
Создавать условия для 

приобретения детьми 

социального опыта в 
различных формах 

жизнедеятельности. 

Читать и обсуждать с 
детьми 

литературные 

произведения о 
добре и зле, семье, 

дружбе, 

взаимопомощи, 

сотрудничестве и 
др. 

Организовывать 

дидактические 
игры, 

направленные на 

освоение 
полоролевого 

поведения, 

освоение 

культурных 
способов 

выражения 

эмоций. 
Создавать 

совместно 

с детьми 

творчески
е 

продукты. 

Организовывать 
совместно с 

детьми праздники 

и события. 

Познавательное Создавать пространства 

РППС по различным 
тематическим областям, 

которые включают 

наглядный материал, 

видеоматериалы, 
различного типа 

конструкторы и наборы 

для экспериментирования, 
книги и детские 

энциклопедии и пр. 

Организовывать 

специальные зоны 
познавательной 

активности по разным 

направлениям. 

Детско-родительская 

общность: 
Поддерживать и 

направлять 

познавательную 

активность ребенка. 
Детско-взрослая 

общность: 

Организовывать 
встречи с интересными 

людьми, в результате 

которых у детей 

формируется 
познавательная 

мотивация и создаются 

условия для ее 
реализации. Детское 

сообщество: 

Создавать условия для 
демонстрации детьми 

результатов своей 

познавательной 

активности среди 
сверстников. 

Проводить 

совместно с детьми 
различные опыты, 

наблюдения, 

сравнения. 

Организовывать 
походы и 

экскурсии, 

просмотр 
доступных для 

восприятия 

ребенка 

познавательных 
фильмов, чтение и 

просмотр книг. 

Организовывать 
совместно с детьми 

конструкторскую, 

проектную 
продуктивную и 

исследовательскую 

деятельности. 

Организовывать 
совместно с 

родителями 
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фестивали 
семейных 

проектов, 

исследований и 
творческих работ. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Организовывать РППС 

для формирования 

представлений о 
здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, 

для приобщения детей к 
спорту. 

Использовать 

пространства ДОУ и 

прилегающей территории 
для двигательной 

активности, подвижных 

игр, закаливания, зарядка 
и пр. 

Детско-родительская 

общность: 

Формировать основные 
навыки 

гигиены, 

закаливания, 
здорового 

питания. 

Организовывать 

совместное 
посещение 

детьми и 

родителями 
спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая 
общность: 

Обеспечивать 

достаточную 

двигательную 
активность детей. 

Профессионально- 

родительская 
общность: 

Организовывать 

систематическую 

просветительскую и 
консультативную работу 

для родителей 

(законных 
представителей) по 

вопросам безопасного 

детства, здорового 
образа жизни и пр. 

Детское сообщество: 

Создавать условия для 

приобретения детьми 
опыта безопасного 

поведения, 

саморегуляции и 

Организовывать 

подвижные, 

спортивные игры, в 
том числе 

традиционные 

народные игры на 
территории ДОУ; 

Организовывать 

проекты по 

здоровому образу 
жизни, питанию, 

гигиене, 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Прививать 

оздоровительные 
традиции в ДОУ, 

культурную 

практику зарядки и 

закаливания. 
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помощи. 

Трудовое Организовывать РППС 

для формирования у 

детей разнообразных 
навыков продуктивных 

действий, для 

ознакомления детей с 
традициями, ремеслами, 

профессиями. 

Использовать 
пространства ДОУ и 

прилегающей 

территории, создавая 

условия для 
самостоятельного 

посильного труда 

детей. 
Знакомить детей с 

лучшими образцами 

трудовой деятельности 
человека. 

Детско-родительская 

общность: Приучать 

детей убирать игрушки, 
помогать по хозяйству; 

рассказывать детям о 

трудовых традициях 
своей семьи, о 

различных профессиях. 

Детско-взрослая 
общность: Знакомить 

детей с правилами 

организации быта, 

приучать к выполнению 
существующих правил. 

Показывать пример 

трудолюбия и 
ответственного 

отношения к 

порученному делу, 
формировать 

ответственное 

отношение к 

поручениям. 
Развивать навыки 

самообслуживания 

у детей. 
Детское сообщество: 

Поощрять 

самоорганизацию 

детского коллектива и 
оказание 

помощи младшим 

детям со стороны 
старших. 

В режимных 

моментах и в 

совместных видах 
деятельности 

воспитывать у 

детей бережливость 
(беречь игрушки, 

одежду, труд и 

старания 
родителей, 

воспитателя, 

сверстников). 

Организовывать 
дежурство по 

группе. 

Организовывать 
проекты в 

различных 

тематических 
направлениях. 

Организовывать 

различные виды 

игровой, 
продуктивной, 

познавательной 

деятельности, в 
которых 

формируются 

навыки, 

необходимые для 
трудовой 

деятельности и 

трудового усилия 
детей. Проводить 

беседы на тему 

уважительного 
отношения к труду. 
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Этико- 
эстетическое 

Создавать в ДОУ и на 
прилегающей территории 

РППС, обеспечивающую 

формирование 
представлений о красоте, 

об опрятности, 

формирование 

эстетического вкуса. 
Обеспечивать наличие в 

РППС материалов, 

которые знакомят детей с 
лучшими отечественными 

и мировыми образцами 

искусства. 
Организовывать в ДОУ 

и на прилегающей 

территории зоны, 

связанные с образцами 
культурного наследия. 

Создавать в ДОО 

событийную и 
рукотворную среды 

(выставки творческих 

работ, декорирование 

помещений к праздникам 
и др.). Обеспечивать 

свободный доступ детей и 

родителей к различным 
литературным изданиям и 

наглядным материалам по 

теме культуры общения и 
развития, этики и 

эстетики. 

Детско-родительская 
общность: 

 Знакомить детей с 

художественными 
произведениями, 

обсуждать вопросы 

этического и 

эстетического 
характера.  

Детско-взрослая 

общность: Показывать 
пример культурного 

поведения. 

Профессионально-
родительская 

общность: 

Совместно 

проектировать и 
создавать эстетическую 

среду ДОУ. 

Детское сообщество: 
Создавать условия 

для понимания и 

усвоения детьми 

этических и 
эстетических норм 

Организовывать 
продуктивные виды 

деятельности (лепка, 

рисование, 
конструирование, и 

пр.). 

Организовывать 

творческую 
деятельность в 

рамках 

дополнительного 
образования. 

Организовывать 

совместные с 
родителями и детьми 

культурно- 

образовательные и 

творческие проекты, 
праздники и 

фестивали. 

Создавать 
возможности для 

творческого 

самовыражения 

детей: поддерживать 
инициативу, 

стремление к 

импровизации при 
самостоятельном 

воплощении 

ребенком 
художественных 

замыслов. 

Вовлекать детей в 

разные виды 
художественно-

эстетической 

деятельности. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

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

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности 

в родной стране. 

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 определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность 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 народу России в целом, своим 

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

родителям, 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. 

 При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить своё 

внимание на следующие направления воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- ознакомлении детей с историей, культурой, традициями Хабаровского края и г. 

Хабаровска; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

При реализации указанных направлений организуются и используются: 

- проектная деятельность патриотического или экологического содержания; 

- оформление патриотических стендов и уголков «Наша Родина – Россия», 

«Наш край», «Наша армия», т.д.; 

- экскурсии, целевые прогулки по памятным местам, достопримечательностям 

г. Комсомольска-на-Амуре; 

- виртуальные экскурсии по городам России; 

- коллекционирование; 

- тематические занятия, развлечения, праздники; 

- спортивно – патриотические игры, досуги; 

- конкурсы для воспитанников, родителей, педагогов ДОУ; 

- зелёные зоны (уголки природы, огород, клумбы, цветники) в группах, 

помещениях и на территории детского сада; 

- экологические акции, марафоны и фестивали; 

- экотека, медиатека, уголки художественной литературы; 

- привлечение социальных партнеров. 

 

Содержание воспитательной работы 

 

Формирование первичных 

представлений 

Формирование отношения и 

устремления 

Обретение первичного опыта 

социально значимого 

нравственного поступка 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
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Закрепить представление 
д е т е й  о том, что такое 

семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), о 
родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т.д.). 

Знакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети, 
рассказывать о самых 

красивых местах города 

Комсомольска-на-Амуре, его 
достопримечательностях. 

Расширять представления о 

малой Родине, рассказать 
детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 
государственных праздниках. 

Формировать представления о 

том, что Россия – большая 

многонациональная страна, 
знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Рассказывать детям о том, что 
Москва - главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией 

гимна. 

Показать Россию на карте, 

глобусе. Расширять 
представление детей о 

Российской армии, 

рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Знать правила поведения в 

природе, уметь их 

объяснять. 

Воспитывать уважительное 
отношение и чувство 

принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к 
родителям. 

Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. 

Воспитывать уважение к 
государственным символам. 

Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее 
достижения, героическое 

прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. 
Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

отечества. 
Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа 

близких родственников 

детей. 
Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Соблюдать правила поведения 
в природе, уметь их 

объяснять: без надобности не 

срывать растения, не ломать 
ветки деревьев и кустарников, 

не пугать животных, не 

уничтожать гусениц, червяков, 
бабочек, жуков. 

 

Подготовительная к обучению в школе группа (6-7 (8) лет) 

Расширять представления о 

малой родине, городе 
Комсомольске-на-Амуре, 

Хабаровском крае. 

Продолжать знакомить  с 
достопримечательностями Хабаровского края. 

Углублять и уточнять 

Продолжать развивать 

интерес и любовь к родному 
краю. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 
национальностей, 

интерес к их культуре и 

Возлагать с детьми 

цветы к памятникам, 
обелискам и т.д. 

Взаимодействовать в 

поликультурной среде. 
Предоставлять 

возможность наблюдать за 
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представления о нашей 
Родине – России. 

Закреплять представления о 

том, что в нашей стране 
мирно живут люди разных 

национальностей. 

Продолжать знакомить с 

государственными 
символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне 

России. 
Расширять знания о 

государственных 

праздниках. 
Расширять представления о 

Москве - главном городе, 

столице России. 

Рассказать, что Россия - самая 
большая страна мира, показать 

Россию и Москву на карте. 

Рассказывать детям о 
Ю.А. Гагарине, А.А. 

Леонове и других героях 

космоса. 

Расширять  знания о 
Российской армии. Знакомить 

с разнообразием природы 

Хабаровского края на основе 
понимания связей в ней. 

Знакомить с разнообразием 

природы дальнего окружения 
(других природных зон, 

континентов). 

Знакомить с Красной книгой. 

обычаям. 
Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 
Формировать осознанно-

правильное отношение к 

природе, эмоциональный 
отклик, радость на любые 

проявления животных и 

растений, их красоту, 
сопереживание, жалость, 

желание прийти на помощь в 

конкретных ситуациях. 

природой. 
Вовлекать в практическую 

деятельность по поддержанию 

необходимых условий для 
жизни растений в зелёной зоне 

детского сада, и дома, птиц и 

домашних питомцев. 

 

Социальное направление воспитания 

  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей, учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно безграмотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 7 годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 
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1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

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

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое 

внимание на следующие направления воспитательной работы: 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

При реализации указанных направлений организуются и используются: 

- сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- проектная деятельность, в т.ч. нормотворческих проектов; 

- коллективные проекты заботы и помощи; 

- акции духовно-нравственной направленности; 

- организация и проведение традиционных и народных праздников; 

- медиатека, видеотека, аудиотека, библиотека и т.д.; 

- привлечение социальных партнеров 

- тематические недели. 

 

Содержание воспитательной работы 

Формирование первичных 

представлений 

Формирование отношения и 

устремления 

Обретение первичного 

опыта социально 

значимого 

нравственного поступка 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Формировать традиционные 

гендерные представления. 

Развивать чувство 
принадлежности к 

сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Знакомить с 
традициями детского сада. 

Закреплять         

представления          ребенка о 

себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности 

с другими детьми. 

Продолжать знакомить с 
культурными явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком), их атрибутами, 

связанными с ними 
профессиями, правилами 

поведения. 

Воспитывать в ребенке 

самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в 
том, его любят, что он хороший. 

Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению)  моральных  норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и  пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить 
искренне извиняться перед 

сверстником за причиненную обиду. 

Продолжать формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. 

Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего 

они сделали, чем 
порадовали и удивили 

окружающих, избегать 

публичной оценки 
неблаговидного поступка ребенка. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным 

играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как 
играть, чтобы всем было 

интересно и никому не 

было обидно), развивать 
умение считаться с 

интересами товарищей, 

поступать в соответствии 

с правилами и общим 
игровым замыслом. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, обращать 

внимание детей на то, 



139 
 

чем хорош каждый из 

воспитанников группы. 

Привлекать детей к 

обсуждению и созданию 

символики и традиций 

группы, детского сада. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Расширять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать 

активную жизненную 

позицию через участие в 

совместной проектной 

деятельности, взаимодействие 

с детьми других групп, 

посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в 

детском саду, в том числе 

совместно с родителями 

(спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, 

подготовка выставок 

детских работ). Продолжать 

формировать интерес к 

детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко 

второму дому. 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театром, цирком, 

зоопарком), их атрибутами, 

связанными с ними 

профессиями, правилами 

поведения. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие 
интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта детей. Формировать 
такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим 
(взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам 
внимания. 

Учить детей 
содержательно и 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, 
подсказывать, как можно 

порадовать друга, 

поздравить его, как 
спокойно высказать свое 

недовольство его 

поступком, как 
извиниться. 

Учить коллективным 

играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как 
играть, чтобы всем было 

интересно и никому не 

было обидно), развивать 
умение считаться с 

интересами товарищей, 

поступать в соответствии 
с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 
детьми, обращать 

внимание детей на то, 

чем хорош каждый из 
воспитанников группы.  

В повседневной жизни, в 

играх подсказывать 

детям формы выражения 
вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 
комплимент). 

Учить детей решать 

спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 
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Подготовительная к школе группа (6 – 7(8) лет) 

Расширять представления 

детей об истории 

семьи в контексте истории 

родной страны 

(роль каждого поколения в 

разные периоды 

истории страны). 

Рассказывать детям   о   

воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Продолжать формировать 

основы культуры 

поведения и вежливого 

обращения. 

Расширять представления 

детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления. 

Создавать условия для развития 

социального 

и эмоционального интеллекта детей. 

Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать 

положительному примеру (быть 

хорошим). 

Воспитывать  уважительное 

отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям. 

Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным семейным ценностям, 

уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. 

Развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить 

сверстника;умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, 

спокойно отстаивать

 свое 
мнение, справедливо решать споры. 
Поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, развивать 

волевые качества: умение 
ограничивать свои желания. 

Продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные 

их полу. 

Учить проявлять помощь, 

заботу о близких людях, с 

благодарностью 

принимать заботу о 

себе. 

Воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении 

со сверстниками и 

взрослыми вежливые 

слова приветствия, 

прощания, просьбы, 

извинения. 

Предоставлять 

возможность участвовать 

в 

Нормотворческих 

проектах по 

формировании 

правил группы и их 

установлению. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

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

1) Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2) Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

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

источники, дискуссии и др.). 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое 

внимание на следующие направления воспитательной работы: 

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

проведения опытов (экспериментирования); 

- организации экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,  

- проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми. 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

При реализации указанных направлений организуются и используются: 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- праздники, тематические дни: «День знаний» «День космонавтики», т.д.; 

- коллекционирование; 

- опытно-экспериментальная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- кружковая работа; 

- познавательная медиатека; 

- конкурсы, викторины, интеллектуальные игры и др; 

- привлечение социальных партнеров. 

 

Содержание воспитательной работы 
Формирование первичных 

представлений 

Формирование отношения и 

устремления 

Обретение первичного опыта 

социально значимого 

нравственного поступка 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Расширять представления об 
окружающем мире (микро- и 

макросреды). 

Способствовать зарождению 
проектов и образовательных 

событий на темы, 

интересующие детей. 
Формировать умение 

получать сведения о новом 

объекте в процессе его 

практического исследования. 
Формировать представления 

об окружающем мире на 

основе традиционных 
ценностей российского 

общества. 

Формирование 
познавательных действий, 

развитие воображения, 

внимания, памяти, 
наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать 

причинно-следственные 
связи, Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, 

познавательную мотивацию, 
интерес к учебной 

деятельности и желание 

учиться. 

Формировать познавательную 
активность. Развивать умение 

добывать информацию 

различными способами. 

Подготовительная к обучению в школе группа (6-7(8) лет) 
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Продолжать формировать 
представления об 

окружающем мире на основе 

традиционных ценностей 
российского общества. 

Продолжать развивать 
познавательный интерес, 

любознательность, 

познавательную мотивацию, 
интерес к учебной 

деятельности и желание 

учиться. 

Продолжать формировать 
познавательную  активность. 

Развивать умение добывать 

информацию различными 
способами. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Цель данного направления – 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. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое 

внимание на следующие направления воспитательной работы: 

- 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 ДОУ. 

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 

дошкольном учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
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- 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. 

При реализации указанных направлений организуются и используются: 

- физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна; 

- подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные игры на 

территории детского сада; 

- детско-взрослые проекты по здоровому образу жизни; 

- организация и проведение занятий, тематической недели здоровья; 

- «Неделя безопасности в ДОУ»; 

- спортивные развлечения, праздники, досуги; 

- медиатека; 

- привлечение социальных партнеров. 

 

Содержание воспитательной работы 

 

Формирование первичных 

представлений 

Формирование отношения и 

устремления 

Обретение 

первичного 

опыта 

социально 

значимого 

нравственного 

поступка 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 
полезные привычки. 

Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового 
образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Продолжать знакомить с 
различными видами спорта. 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 
олимпийского движения. 

Знакомить с основами 

техники безопасности и 

правилами поведения в 
спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку 
следить за своим внешним 

видом, самостоятельно 

выполнять гигиенические 

процедуры, навыки аккуратного 
приема пищи. 

Формировать у детей 

потребность в здоровом образе 
жизни. 

Прививать   интерес   к    

физической культуре и спорту и 
желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 
соревнования, играх- эстафетах. 

Доставлять радость детям от 

движения. Воспитывать 
сочувствие к болеющим. 

Продолжать формировать 

потребность в соблюдении 
навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

Продолжать учить детей 
самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 
инициативу и   творчество. 

Формировать представления 

о правилах ухода за больным. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
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Воспитывать культурно-
гигиенические навыки, 

полезные привычки. 

Содействовать становлению 
ценностей здорового образа 

жизни, овладению его 

элементарными нормами и 

правилами. Расширять 
представления о 

рациональном питании, 

ценности двигательной 
активности, активном 

отдыхе, закаливании. 

Расширять представления о 
спорте, спортивных 

соревнованиях, известных 

спортсменах. 

Закреплять основы 
безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Продолжать формировать 
культуру здоровья (гигиена тела, 

опрятность, культура еды). 

Воспитывать интерес и желание 
участвовать в подвижных и 

спортивных играх, физических 

упражнениях. 

Доставлять радость детям от них. 

Продолжать формировать 
потребность в соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 
жизни. 

Закреплять умение замечать 

и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем 
виде. 

Расширять опыт в 

физических упражнениях, 
спортивных и подвижных 

игр. Продолжать учить детей 

самостоятельно 
организовывать подвижные 

игры. 

Закреплять навыки 

безопасного поведения в 
детском саду, дома, на улице, 

в природе. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7(8) лет) 

Способствовать 
формированию осознанной 

привычки соблюдать 

культуру здоровья. 

Содействовать становлению 
ценностей 

Здорового образа жизни, 

овладению его 
Элементарными нормами и правилами. 

Расширять представления о 

рациональном 

питании, ценности 
двигательной активности, 

активном отдыхе, 

закаливании. 
Закреплять культурно-

гигиенические навыки. 

Расширять представления о спорте, 
Спортивных соревнованиях, 

известных 

спортсменах. 

Закреплять основы 
безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Совершенствовать культуру здоровья 
(гигиена тела, опрятность, 

культура еды). 

Формировать интерес к 

физической культуре и спорту, 
оздоровительным и 

закаливающим процедурам. 

Воспитывать интерес и желание 
участвовать в подвижных и 

спортивных играх, физических 

упражнениях. 

Доставлять детям радость от них. 
Закреплять навыки безопасного 

поведения в 

детском саду, дома, на улице, в 
природе. 

Формировать привычку 
соблюдения навыков гигиены 

и опрятности в повседневной 

жизни. 

Замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем 

виде, учить тактично 

сообщать товарищу о 
необходимости что-то 

поправить в костюме, 

прическе. 

Расширять навык выполнения 
физических 

упражнений, элементов 

спортивных и подвижных 
игр. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 
полезные привычки. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать подвижные 
игры. 

Поддерживать желание 

помогать малышам 
безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, 

бережно относиться к ним. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

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

также в приобщении ребенка к труду. 

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). 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое 

внимание на следующие направления воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

При реализации указанных направлений организуются и используются: 

- тематические занятия, досуги, викторины, конкурсы, экскурсии и целевые 

прогулки по направлению; 

- проектная деятельность; 

- доступные формы труда: поручения и дежурство, коллективный и 

индивидуальный труд; 

- виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной труд, труд в 

природе; 

- организация огорода на окне; 

- проведение трудовых десантов, акций, «Книжкина больница»; 

- дидактические и сюжетно – ролевые игры по профессиям; 

- медиатека, лэпбуки, т.д.; 

- привлечение социальных партнеров. 

 

Содержание воспитательной работы 

Формирование первичных 

образов 

Содействие возникновению 

эмоционального отклика 

Освоения опыта действия на 

основе подражания взрослому 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Продолжать приобщать детей к 

доступной трудовой 
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бережное отношение к 
материалам и инструментам. 

Формировать умение 

достигать  запланированного 
результата. 

Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью 

взрослого). 
Расширять представления 

детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его 
общественной значимости. 

Воспитывать положительное 
отношение к труду, желание 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 
Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать 

желание участвовать в 

совместной трудовой 
деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки 

в разных видах труда и 
творчества. 

Воспитывать 

самостоятельность и 
ответственность, умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

Развивать творчество и 
инициативу при выполнении 

различных видов труда и 

на занятиях творчеством. 
Воспитывать ценностное 

отношение к 

собственному труду, 

поддерживать инициативу 
детей при выполнении 

посильной работы. 

Воспитывать уважение к 
результатам труда и 

творчества сверстников. 

Формировать бережное 
отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их 
труд. 

деятельности. 
Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в 

отведённое для них место. 
Продолжать учить детей 

помогать взрослым, 

поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно, 

выполнять обязанности 
дежурных. 

Поощрять желание     выполнять 

обязанности дежурного в уголке
  природы (поливать 

комнатные растения; 

фиксировать необходимые 

данные в календаре природы – 
время 

года, месяц, день недели, время 

суток,  температура, 
результаты наблюдений, 

подбирать книги, 

соответствующие тематике 

наблюдений и занятий). 

Подготовительная к обучению в школе группа (6-7(8) лет) 

Знакомить с профессиями, 
связанными со 

спецификой г. 

Комсомольска-на-Амуре и 
Хабаровского 

края. 

Расширять представления о 

труде взрослых, 
о значении их труда для 

общества. 

Развивать интерес к 
профессиям родителей и 

месту их работы. 

Воспитывать уважение к людям 
труда. 

Развивать творческую 

инициативу, способность 

реализовать себя в разных 
видах труда и творчества. 

Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей 
деятельности, умение достигать 

запланированного  

результата. 
Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми,стремление 
быть полезными 

Развивать навыки в доступных 
видах и формах 

труда. 

Учить детей поддерживать 
порядок в группе и на 

Участке детского сада, 

добросовестно и ответственно 

выполнять обязанности 
дежурного. 
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окружающим, радоваться 
результатам коллективного 

труда. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценность культуры и красоты лежит в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Цель этико-эстетического воспитания – формирование конкретных представления 

о культуре поведения. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство–уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

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. 

При реализации указанных задач педагоги ДОУ должны сосредоточить свое 

внимание на следующие направления воспитательной работы: 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

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; 
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- 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. 

При реализации указанных направлений организуются и используются: 

- организация творческих выставок, концертов, конкурсов; 

- традиционная Неделя сказок; 

- традиционные совместные тематические выставки детско-взрослого творчества; 

- традиционные совместные с родителями праздники, развлечения; 

- проектная деятельность; 

- кружковая работа в группах ДОУ; 

- театрализованные и режиссерские игры, представления; 

- коллекционирование; 

- библиотека, медиатека; 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

 

Содержание воспитательной работы 
Формирование первичных 

представлений 

Формирование отношения и 

устремления 

Обретение первичного опыта 

социально значимого 

нравственного поступка 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Продолжать формировать 

интерес к музыке, живописи, 

литературе, архитектуре, 
народному искусству, 

воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 
Познакомить с понятием 

народное искусство». 

Расширять представления о 
народном искусстве, 

фольклоре, музыке и 

промыслах. 
Приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Продолжать знакомить детей с 
творческими 

профессиями (артист, 

художник, композитор, 
писатель). 

Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. 
Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 
Продолжать использовать 

возможности  театра для 

накопления эмоционально- 

Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 
эстетическое восприятие 

произведений искусства. 

Продолжать развивать 

интерес детей к 
изобразительной 

деятельности. 

Развивать эстетическое 
восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира. 
Формировать музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с классической, 

народной  и современной 
музыкой. 

Продолжать развивать 

интерес к театрализованной 
игре путём активного 

вовлечения детей в игровые 

действия. 
Вызывать желание 

попробовать себя в 

разных ролях. 

 
 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать её 
произведениями искусства, 

рисунками. Формировать 

умение организовывать своё 

рабочее место, готовить всё 
необходимое для занятий, 

работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 
Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным 

самостоятельным 
действиям. 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия, 
предоставляя каждому 

ребёнку возможность 

высказываться по поводу 
подготовки к 

выступлению, процесса 

игры. 

Учить выстраивать линию 
поведения в роли, 

используя атрибуты, 

детали костюмов, 
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чувственного опыта, 
понимание детьми комплекса 

выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

 
 

Подготовительная к обучению в школе группа (6-7(8) лет) 

Знакомить с историей и 

видами искусства. 

Воспитывать навыки 
театральной культуры, 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 
видеоматериалов; 

рассказывать о театре, 

театральных профессиях. 
Развивать 

самостоятельность и 

творчество в музыкальной и 
художественно-речевой 

деятельности. 

Формировать эстетические 

суждения. 

Формировать интерес и 

предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и 
понимания произведений 

искусства; развивать 

эстетическое восприятие мира, 

воспитывать художественный 
вкус. 

Воспитывать будущего 

читателя. Поощрять активное 
участие детей в 

художественной деятельности 

по 
собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Воспитывать любовь к театру. 

Поддерживать проявления 

самостоятельности, творчества, 

художественного вкуса в 
деятельности, нравственной 

красоты в поступках. 

Учить доброжелательно и 

уважительно оценивать 
изображения, созданные как 

самим ребёнком, так и его 

сверстниками. 
Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр, 
распределять между собой 

обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче 
образа; отчётливость 

произношения, учить 

использовать средства 
выразительности. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей Хабаровского края, г. Комсомольска-на-Амуре и самого 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Особенности МДОУ № 96 в контексте направлений воспитания: 

- направленность групп ДОУ 

В детском саду организована работа групп компенсирующей направленности, 

которые посещают дети (5-7(8) лет) с ограниченными возможностями здоровья различных 

нозологий (ЗПР, ТНР) и дети – инвалиды. Педагоги ДОУ строят воспитательный процесс 

с обязательным учетом психофизических особенностей и возможностей таких детей. 

Работа с дошкольниками ведется воспитателями, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, музыкальным руководителем, педагогом-психологом. Педагогами ДОУ 

ежегодно строятся индивидуальные образовательные маршруты для детей-инвалидов, 
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согласно Индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка - инвалида 

(ИПРА).  

-ключевые элементы уклада ДОУ 

К ключевому элементу уклада МДОУ № 96 относится установившийся порядок 

и сложившиеся условия жизнедеятельности всех участников образовательных 

отношений, обусловленный действующими нормами и правилами поведения и 

отношений, базовыми национальными ценностями, содержащими традиции 

учреждения. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, коллективные дела, в которых участвуют 

дошкольники с ОВЗ различных нозологий и дети-инвалиды.  

В проведении общесадовских мероприятий поощряется социальная активность 

всех участников, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле. Важной чертой каждого 

ключевого мероприятия, события является его коллективное обсуждение, планирование 

и совместное проведение. 

В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми, родителями и всеми сотрудниками ДОУ, совершенствуются и 

приумножаются. Традиции играют большую роль в организации воспитательного 

процесса ДОУ. 

Воспитатели и специалисты ДОУ традиционно ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, детско-взрослые сообщества и 

др., которые обеспечивают полноценный опыт социализации детей, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

В ДОУ так же существует практика наставничества, создания матричных 

подразделений и творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. Дополнительным воспитательным ресурсом 

являются традиционные уголки по всем направлениям воспитания, которые 

организованы в каждой группе дошкольного учреждения. 

- особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ 

Для реализации программы воспитания МДОУ № 96 наладило сетевое 

взаимодействие с различными организациями, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления воспитательной деятельности, предусмотренных соответствующей 

программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договоров и соглашений о сотрудничестве между 

организациями. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений (педагогов, сотрудников и родителей) составляет основу 

уклада МДОУ № 96, в котором строится воспитательная работа. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, 
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повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Основные направления: 

повышение уровня компетентности, культуры и активности родителей; 

возрождение семейного воспитания; 

взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных 

отношений. 

 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

Формы работы Направления работы 

Анкетирование, 

опросы 

Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей, определения оценки 

родителями эффективности работы специалистов и воспитателей, работы 
ДОО в целом. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации Это форма психолого-педагогической поддержки и просвещения 
родителей c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи. Проводятся индивидуальные и групповые и по 

запросам родителей консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 
группах в мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы Активная форма сотрудничества по знакомству с практическими 

действиями решения той или иной задачи, проблемы. В результате у 
родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей. 

Родительские 

собрания 

Посредством собраний обсуждаются актуальные и острые проблемы 

воспитания детей дошкольного возраста, координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Круглый стол Такая форма предполагает обсуждение предъявленной педагогами или 

родителями темы, проблемы и обмен мнениями, 
опытом решения и выхода из проблемной ситуации. 

«Родительская почта» Это дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит в социальных сетях, через электронную 
почту или в виде комментариев на сайте ДОУ. Каждая группа ДОУ 

имеет свое сообщество в мессенджере WhatsApp, Telegram, в котором 

размещается информация, видео и фотоотчеты о жизни детей в детском 

саду. Такая форма общения позволяет родителям быть в курсе событий, 
происходящих в ДОУ, уточнять различные вопросы воспитания, 

пополнять педагогические знания, обсуждать и проигрывать проблемы, 

получать виртуальные консультации педагогов. 

Педагогический 

тренинг 

Проводятся педагогом-психологом ДОУ с целью создания условий для 

оптимизации детско – родительских отношений, организации атмосферы 

взаимной поддержки и позитивного настроения, обогащения родителей 

знаниями о культуре воспитания и детской субкультуре, повышения уровня 
психолого – педагогической компетенции родителей, их мотивация на 

поиск ресурсов воспитания в собственном детстве. 

Праздники, 
фестивали, 

конкурсы, 

развлечения, 

соревнования. 

Совместные с родителями мероприятия включают в общее интересное 
дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

поддерживается благоприятный психологический микроклимат в группах, 

распространяется на семью, что оптимизирует отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

Наглядная 

информация 

Форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. На информационных стендах ДОУ и групп, 

официальном сайте ДОУ помещаются консультации, памятки, буклеты на 

педагогические темы, нормативно правовые документы, ответы на вопросы 
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родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в 
семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, др. 

Дни открытых дверей Такая форма работы дает возможность родителям «прожить» день в 

детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 

работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

Участие родителей 
в проектной 

деятельности 

Целью данной формы работы является организация активной совместной 
нормотворческой, социально-значимой, познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской деятельности родителей и детей, 

объединения детско-родительского сообщества, профессионально-

родительской общности. 

Вовлечение в 

социально-

значимые дела, 
акции, флэшмобы 

Это интерактивные формы работы с родителями, направленные на 

сотрудничество семьи в решении проблем воспитания детей, вовлечение 

родителей в активную практическую деятельность и сотрудничество семьи 
с детским садом. Экологические, патриотические, оздоровительные, 

социально-значимые мероприятия способствуют повышения роли и 

ответственности родителей в процессе становления активной жизненной 

позиции их детей. 

Творческие 

конкурсы, 

тематические 
выставки 

Проведение разнообразных выставок и конкурсов семейного творчества 

способствует появлению новых интересов и увлечений в семье, позволяет 

создать условия для творческого самовыражения детей и родителей, 
выстраиванию благоприятных взаимоотношений между детьми и 

родителями, укреплению взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников. 

 

2.6.3 Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МДОУ №96 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МДОУ №96 направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

4.Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: администрации, всех сотрудников ДОУ, воспитанников, 

родителей (законных представителей), социальных партнеров ДОУ: 

- инвариантные базовые: Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, дружба, природа. 



153 
 

- инструментальные ценности МДОУ №96: радость детства, уважение, забота и 

принятие любого ребенка, независимо от его индивидуальных особенностей, 

профессионализм, партнерство и сотрудничество. 

Уклад учитывает особенности ДОУ в контексте направлений воспитания и 

определяется общественным договором. Уклад задает конфигурацию воспитывающей 

среды, устанавливает правила жизни и отношений в детском саду, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия в различных общностях. 

Уклад МДОУ №96 задает и удерживает ценностно-смысловые ориентации, 

воспитывающая среда их раскрывает. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

- «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Все три линии насыщаются в МДОУ №96 через событийный подход к 

организации воспитания в детском саду. Совокупность уклада и воспитывающей среды 

составляют условия реализации цели воспитания. 

Инструментальные ценности способствуют и задают специфику реализации 

базовых ценностей. 

 

Элементы  уклада Характеристика 

Ценности Радость детства; уважение и забота; принятие любого 

ребенка, независимо от его индивидуальных особенностей; 

профессионализм; партнерство и сотрудничество. 

Правила и нормы - Безопасные условия пребывания для всех участников 

воспитательного процесса. 

- Положение о нормах профессиональной этики 

- Положение о спорах и конфликтах 

- Коллективный договор 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

- Аттестация педагогов ДОУ по графику. 

(данные документы регулируют правила и нормы, определяют 

культуру поведения и правила общения во всех общностях, 

повышение профессионализма педагогов) 

- Правила поведения для детей в помещениях ДОУ и на 

участке, на совместных мероприятиях ДОУ 

Традиции и 

ритуалы 

Для детей: 

-Режимные моменты (утро радостных встреч,  

общесадовские утренние гимнастики под музыку в 

музыкальном, спортивном зале, на улице в летний период) 

-Экран добрых дел 

-День именинника в группах 

-Проекты, тематические недели, др. 

- Шашечный турнир 

-Литературная гостиная 



154 
 

-Социальные акции 

-Гостевание 

-Конкурс чтецов 

-Встреча с интересными людьми 

-Калейдоскоп талантов 

-Годовой круг праздников: государственных, тематических, 

традиционных праздников культуры, праздников посвящений 

и проводов. 

 

Для родителей ДОУ: 

-Служба психологической поддержки (педагог-психолог) 

-Коммуникативные тренинги для родителей 

-Проекты, события 

-Социальные акции 

-Встреча с интересными людьми 

-Тематическая информация в родительских уголках, уголки 

специалистов сопровождения, консультации на сайте ДОУ 

Для сотрудников ДОУ: 

-Годовой круг праздников: государственных, традиционных 

праздников «День дошкольного работника». «День учителя» 

и т.д., корпоративных. 

-Коллективное поздравление именинников- сотрудников ДОУ 

-«Наши ветераны» (для бывших сотрудников детского сада, 

приглашение на праздники, поздравления с юбилеями) 

-Шашечный турнир 

-Спортивное развлечение «Здоровый педагог – здоровье нации» 

-Коммуникативные тренинги для педагогов, сотрудников 

-Самообразование педагогов 

 

Для всех участников образовательных отношений: 

- Системные проекты, ключевые традиционные события, 

охватывающие всех участников образовательных отношений 

- Совместные мероприятия с социальными партнерами 

- Участие в социально-значимых акциях «Посылка 

солдату», «Помоги птицам пережить зиму», «Помоги 

братьям нашим меньшим», «Цветущий сад» 

Система 

отношений в 

разных 

общностях 

-Культура поведения и общения 

-Уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений -------Корпоративная культура 

-Внимание к каждому человеку и причастность к общему делу ----

Бережная забота о ребёнке, новом родителе и педагоге 

Взаимоуважение 

-Культура принятия, уважительное отношение к 

представителям разных культур, включая детей с ОВЗ -

Партнерство 

-Наставничество 

-Открытые и доверительные отношения с родителями 

- Культура поведения в сетевом пространстве 

- Создание психологического комфорта 

Характер 

воспитательных 

процессов 

-Целостный системный характер воспитательного процесса  

-Единство целей всех участников воспитательного процесса 

-Проектирования содержания воспитательного процесса с 
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учетом региональных особенностей. социокультурного 

окружения ДОУ по всем направлениям воспитания 

-Открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами ---Поиск инновационных форм 

процесса воспитания для детей с ОВЗ  

-Деятельное участие каждого педагога в общих событиях 

-Привлечение родителей к активному участию в процессе 

воспитания 

-Построение процессов на основе наставничества, 

сотрудничества 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда 

-Доступная среда ДОУ 

-Уголки уединения в группах ДОУ 

-Уголок психологической разгрузки для педагогов и 

родителей ---Тематические уголки повсем направлениям 

воспитания 

-Групповые центры для обеспечения вариативности игровых 

действий детей, свободного доступа детей к материалам и 

пособиям, организации совместной и самостоятельной работы 

-Книжные уголки, медиатека, аудиотека  

-Коллекции, лэпбуки 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События МДОУ № 96 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ проходит в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (опыты и 

эксперименты, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- создание творческих детско-взрослых проектов (Фестиваль военной песни, «Театр в 

детском саду» - показ спектакля детям других групп и т. д.). 

Событием в нашем детском саду может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой  режимный момент, 

традиции группы, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. 

 Планируемыми ежегодными событиями МДОУ № 96 являются: тематические дни, 

проекты к основным государственным и народным праздники, выпускной бал, квесты, 

экскурсии и целевые прогулки, познавательные, тематические, творческие конкурсы, 

фестивали, смотры-конкурсы, спортивные соревнования, экологические акции, 

социальные акции, трудовые десанты, нормотворческие проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы МДОУ 

№96, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

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. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает 

федеральную и региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в 

себя: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки. 

РППС МДОУ №96 соответствует требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

 
ТРЕБОВАНИЯ НАПОЛНЕНИЕ 

Среда включает знаки и 

символы государства, 

региона, города и 

организации 

Стенды «Моя Россия», «Хабаровский край» в помещениях ДОУ, 

патриотические и краеведческие групповые уголки, центр 

народных ремесел страны, региона, информация в 

родительских уголках 

Среда отражает 

региональные, 

этнографические, 
конфессиональные и другие 

особенности 

социокультурных условий, в 

которых находится 
дошкольное учреждение 

Нравственно-патриотические уголки, центры народных 

промыслов и ремесел разных народов мира, уголки ряжения, 

демонстрационных материал региональной этнографической, 
конфессиональной тематики, тематические коллекции. 

Среда является экологичной, 

природосообразной и 
безопасной 

Все элементы ППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования («Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», правила пожарной безопасности, правила 

безопасного пользования Интернетом). Вариативность среды 
организуется в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, психофизических особенностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, с учетом регионального компонента, сезонным 
изменениям. Реализуется программа «Доступная среда», 

система видеонаблюдения территории ДОУ, тревожная кнопка, 

контроль доступа в детский сад. 

Среда обеспечивает 
возможность для общения 

ребенка со сверстниками, для 

совместной игровой 
деятельности 

Пространство групп зонировано на различные центры для 
формирования навыков активного взаимодействия 

воспитанников в среде сверстников в различных видах 

деятельности. 
Центры оснащены атрибутами, игрушками и оборудованием для 

организации сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских, подвижных, настольно-печатных и других игр, 
самостоятельной совместной деятельности детей. 
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Среда отражает ценность 
семьи, людей разных 

поколений, радость общения 

с семьей. 

Фотоальбомы «Моя семья», альбом «Семейное древо». 
Информация в родительских уголках, на сайте ДОУ, фото и 

видеоотчеты в группах социальных сетей. 

Творческие конкурсы, смотры и выставки на уровне группы, 
ДОУ. 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «День рождения», 

«Путешествуем семьей», «Магазин», 

«Поликлиника», др. 

Среда обеспечивает ребенку 
возможность познавательного 

развития, 

экспериментирования, 
освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного 

познания, формирует 
научную картину мира. 

В группа организованы познавательные центры: учебно-
игровой, экспериментирования, «Юные интеллектуалы», игры, 

конструирования, профориентации, книги. 

Медиатека, тематические коллекции, лэпбуки, сенсорные наборы 
с различными зонами обитания животных, гербарии, природный 

материал и т.д. 

 

Среда обеспечивает ребенку 

возможность посильного 
труда, а также отражает 

ценности труда в жизни 

человека и государства 

(портреты членов семей 
воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и 

пр.) Результаты труда 
ребенка могут быть 

отражены и сохранены в 

среде 

В группах организованы и оборудованы центры: «Уголок 

природы», «Юный эколог», «Центр наблюдения и 
экспериментирования». 

Ежегодная традиция: «Огород на окне», «Книжкина больница», 

цветочные клумбы, в том числе нетрадиционные, на 

прогулочных участках, огород на территории ДОУ, трудовые 
десанты и т.д. Атрибуты и оборудование для ручного и 

бытового труда, дежурства, сюжетно-ролевых, подвижных игр, 

демонстрационный картинный материал, альбомы, куклы, 
игрушки, наборы конструкторов из различного материала, 

лэпбуки, библиотека, медиатека, настольно-печатные игры по 

теме «Профессии», «Рабочие инструменты» с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей. 

Среда обеспечивает ребенку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, 

физической культуры и 

спорта. 

Доступная среда ДОУ, организация и обустройство жизни 

ДОУ (питание, оборудование, оснащение, режим дня, расписание 

занятий) соответствует СанПин,  
здоровьесберегающие технологии. 

В группах организованы «Центры здоровья» с традиционным 

и нетрадиционным спортивным оборудованием, «Уголки 
уединения», тренажеры для профилактики нарушений зрения. 

Ежегодные проекты по ЗОЖ, ОБЖ, организации летне-

оздоровительного периода. 

Атрибуты и оборудование для подвижных, народных, 
спортивных игр, игры для развития и коррекции общей и 

мелкой моторики, профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, осанки, зрения, развития речевого 
дыхания. 

Демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, 

лэпбуки, библиотека, медиатека, картотеки, аудиотеки, 

настольно-печатные игры по теме «Спорт», «Олимпийские 
игры» «ЗОЖ» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Кружок дополнительного образования «Крепыши»  



158 
 

Среда предоставляет ребенку 
возможность погружения в 

культуру России, знакомство 

с особенностями 
региональной культурной 

традиции Хабаровского края 

Групповые центры «Музыки и театра», «Уголок красоты», 
«Центр творчества», «Центр книги», коллекции народных 

промыслов России, Хабаровского края. 

Картотека демонстрационного и картинного материала, альбомы 
с народными росписями, портретами художников, писателей, 

деятелей искусства и культуры, куклы в национальных 

костюмах, игрушки, лэпбуки, библиотека с фольклором народов 

России, авторские произведения, в том числе дальневосточных 
писателей, медиатека, аудиотека, настольно-печатные игры с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Кружки дополнительного образования «Волшебная ниточка», 
«Пластилинография», «Волшебная бумага», «Художественная 

галерея». 

Игрушки, материалы и 

игровое оборудование 
соответствует возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного 

возраста 

Игрушки и оборудование соответствует СанПин, учитывают 

возрастные и индивидуальные 
особенности детей, цели, задачи и направления воспитания. 

Паспорта групп, кабинетов, помещений ДОУ, картотеки, т.д. 

 

Созданная развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

МДОУ №96 содержательно-насыщенная и динамичная (позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением); трансформируемая (обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от воспитательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей); полифункциональная 

(обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих предметно-

пространственной среды в разных видах детской активности); доступная (обеспечивает 

свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности). 

За педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств 

обучения, воспитания, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

Программы с учетом различных условий, сложившихся в детском саду, групп 

компенсирующей направленности и сроков реализации Программы. 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы является ее принятие и 

выполнение педагогами и всеми сотрудниками ДОУ в течение всего  времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Сотрудники ДОУ, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития и воспитания детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

-организация воспитывающей среды; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания дошкольника. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; обеспечения повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения воспитанников, в том числе с ОВЗ, сирот и опекаемых, 
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с этнокультурными особенностями и т.д.; консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей и 

организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

которые отражаются в ежегодном учебном плане ДОУ. 

Цели и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

МДОУ №96: учителя- дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальные руководители. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем проводимого мероприятия: 

- администрация ДОУ: мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

- педагоги: мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

- музыкальный руководитель: мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

- музыкальный руководитель, воспитатели: мероприятия, обеспечивающие 

реализацию физической активности и спортивной деятельности воспитанников на 

любом уровне. 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 
 

Особенности воспитательной системы 

МДОУ №96  

 

 

 

 

 

На уровне 

уклада: 

Ценности: 

Уважение и забота, принятие любого ребенка, независимо от его 

индивидуальных особенностей. Эти ценности приняты и 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в 

ДОУ. 

Правила и нормы: 

-образовательная и воспитательная инклюзия 

-культура поведения во всех общностях 

-правила общения во всех общностях 

Традиции и ритуалы: 

-традиционные правила ДОУ, группы 

-традиционные события группы и ДОУ 

-правила поведения и ритуалы в группах, ДОУ 

-режим дня 

-нормотворческие проекты 

На уровне 

воспитываю-

щи х сред: 

«от взрослого»: 

-доступная среда для всех категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

ДОУ 

-предметно-пространственная среда в группах: зонирование на 

различные центры для формирования навыков активного 

взаимодействия воспитанников в среде сверстников в различных 

видах деятельности; свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

«от совместности ребенка и взрослого» (событийная среда) 

- включение каждого ребенка в совместные события, общегрупповые и 

общесадовские мероприятия: утренники, праздники, тематические 
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развлечения, конкурсы и т.д. 

- организация совместных экскурсий, целевых прогулок с 

привлечением социальных партнеров 

«от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая 

взрослым)» (рукотворная среда) 

-уголки достижений в групповых помещениях детского сада 

-размещение информации о достижениях детей на сайте ДОУ, группе 

ДОУ в мессенджере Telegram, в группах WhatsApp. 

На уровне 

общности: 

- система отношений в разных общностях на принципах 

сопричастности, социальной ответственности, дружбы народов, 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне 

деятельностей: 

-совместная деятельность, события, проекты 

-единство целей всех участников воспитательного процесса 

-технологии: гуманно-личностного развития, социальной и 

психолого-педагогической поддержки, разноуровневого 

воспитания, сотрудничества и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне 

событий: 

Для детей: 

-совместные тематические занятия, экскурсии, утренники, 

творческие и познавательные конкурсы для всех воспитанников 

ДОУ; 

-режимные моменты (утро радостных встреч, общесадовские 

утренние гимнастики под музыку в музыкальном, спортивном 

зале, на улице в летний период) 

Для родителей: 

-вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий 

-служба психологической поддержки (педагоги-психологи) 

-нормотворческие проекты 

-тематическая информация в родительских уголках, уголки 

специалистов сопровождения, консультации на сайте ДОУ, 

подготовка сотрудниками и размещение в мессенджере Telegram, 

в группах WhatsApp фото и видеоотчета о проведенных 

мероприятиях. 

Для сотрудников: 

-самообразование, курсы повышения квалификации 

-нормотворческие проекты 

Для всех участников образовательных отношений: 

-нормотворческие проекты 

-совместные мероприятия с социальными партнерами 

-участие в социально-значимых акциях и марафонах  

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МДОУ № 96 
являются: 

1)полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
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5)активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3)обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4)обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5)расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8)объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ №96 
 На основе рабочей программы воспитания педагогический коллектив МДОУ 

№96 составляет календарный план воспитательной работы с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в учебном году. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий 

текущего календарного года и 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, перечень 

запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в течение 

года может изменяться и дополняться.  

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации 

дошкольного образования. Создание специальных условий осуществляется в целях 

решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач 

в процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

нарушением речи. 

В ДОУ созданы педагогические и материально-технические условия, предметно-

развивающая среда, соответствующая образовательным и коррекционным задачам. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения 
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педагогической диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ТНР предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР строится 

специалистами и воспитателями ДОУ в соответствии с АОП, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или 

ИПРА для ребенка- инвалида; 

- создание специальной среды; 

- регламент и содержание работы консультативного пункта, психолого-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого- педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями (ФАОП ДО п. 51.3): 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности 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 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (ФАОП ДО п. 52) 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО обеспечивает и гарантирует:  
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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).  

РППС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задач РППС является:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладают динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности;  
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- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в т.ч., речевой активности;  

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства;  

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Формирование инфраструктуры МДОУ №96 в соответствии с ФГОС ДО 

реализуется на основании следующих принципов:  

– принцип соответствия возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся;  

– принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогов, специалистов и иных 

работников ДОО) и детей;  

– принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

– принцип единства обучения и воспитания в образовательной среде ДОО;  

– принцип организации качественного доступного образования детей дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

– принцип формирования общей культуры детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни и нравственных ориентиров.  

 Одним из главных условий обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста выступает создание образовательного пространства, 

обеспечивающего единство развивающей предметной среды и содержательного общения 

взрослых и детей. 

РППС группового помещения -  частью образовательной среды МДОУ №96 и. 

фактор, обогащающий развитие детей. РППС МДОУ №96 выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребенка деятельности. 

При проектировании РППС были учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится МДОУ №96; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

- задачи АОП ДО для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников МДОУ №96, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- адаптированной образовательной программе МДОУ №96; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

МДОУ №96; 

- возрастным особенностям детей; 
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- воспитывающему характеру обучения детей; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и 

в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

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 и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно- пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС 

соблюдается ряд  базовых требований: 

- для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 
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- РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре) 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- вариативность среды предполагает наличие в организации или 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. 

- все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Ежегодно администрация МДОУ№96 и педагоги проводят мониторинг 

инфраструктуры дошкольного учреждения. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 

- центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

- центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
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коммуникативное развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»;  

- книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

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

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей  предметно-

пространственной среды 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», 

«Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 
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топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши 

(в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 
Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 
экологической     направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские 
атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 
для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 
Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы- измерители: весы, мерные 

сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и 
др. Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска, демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 
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Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с  

произведениями художественной литературы и фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 
оборудование для 

художественно- 

продуктивной 
деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 
многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 
(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 

менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, 
скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, 

дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: природный материал, 
соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и 

взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 
оборудование и 

грушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 
колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, маракасы, ручные барабаны, учные тарелки и 

др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.  

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейки; мячи разных размеров, мячи утяжеленные 

вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 
кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 

200- 250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 

сетка волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 

маленькие). 
Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые 

тазы, полотенца, «морская тропа» и пр.) и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

Более подробные перечни материально-технического обеспечения представлены 

в Паспортах групп. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создана в 

МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и обеспечивает возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметно-пространственная развивающая среда в МДОУ организована с 

учётом закономерности психического развития дошкольников, психофизических и 

коммуникативных особенностей, эмоциональной сферы. 

Правильно организованная среда позволяет каждому ребенку найти свое занятие 

по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, так как это и 

лежит в основе развивающего обучения. 

При создании развивающей среды в группах, педагоги учли ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников, необходимость потребности ребёнка, как в 

индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

Все группы в МДОУ имеют своё индивидуальное оформление, изготовленное 

сотрудниками и родителями. Игрушки расположены на уровне глаз ребёнка, 

соответствуют возрасту и тематическому принципу. В группах имеется место как для 

совместных игр и занятий, так и индивидуальных проявлений. 

Развивающая среда для детей от 5 до 7 лет организована таким образом, что 

каждый ребёнок имеет возможность заниматься любым делом. Размещение 

оборудования позволяет детям объединяться в мини-группы по общим интересам. 

Для всестороннего развития детей в группах имеются: 

- альбомы, художественная литература и прочие материалы для 

обогащения детей впечатлениями; 

- дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки 

для развития детей в разных видах деятельности; 

- игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.); 

- игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

- наглядный и иллюстративный материал; 

- созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Для развития эстетического вкуса дошкольников созданы все необходимые 

условия. Помещения ДОУ эстетически оформлены, что способствует художественному 

развитию детей. 

В каждой группе создан уголок изодеятельности, где в свободном доступе 

имеются необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, 

кисти, карандаши, природный и бросовый материал и др.). 

В детском саду созданы условия для развития театральной деятельности детей. В 

группах есть разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневые, пальчиковые, 

плоскостные, настольные, театр ложки и др), различное оснащение для разыгрывания 

сценок и спектаклей (куклы, маски, парики, уголки ряженья), аудиокассеты и 

музыкальные диски для сопровождения театрализованных игр. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись для узнавания игры. Всё находится в доступном для детей месте и ребята с 

удовольствием используют это в своих сюжетно- ролевых, режиссерских играх и играх-

драматизациях. 

Центром эстетического развития детей служит музыкальный зал. Он светел, 

просторен, современно оформлен, оборудован музыкальным центром, цифровым 
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пианино, разнообразными детскими музыкальными инструментами (бубны, 

погремушки, металлофоны и др.). 

Музыкальные руководители уделяют большое внимание музыкально- 

дидактическим играм, которые способствуют развитию у детей звуковысотного и 

тембрового слуха, чувства ритма, слуховой памяти, а также учат различать характер, 

динамику и жанр музыкального произведения. Все музыкально-дидактические игры 

классифицированы по возрастным категориям. Во всех возрастных группах есть 

музыкальные игрушки и оборудованы музыкальные уголки, в которых имеются 

инструменты разных групп (шумовые, ударные, духовые, струнные). В группах создана 

развивающая среда для развития музыкальных способностей детей. Музыка 

сопровождает режимные моменты, занятия (рисование, лепку, аппликацию и др.) и 

игровую деятельность. 

Важную роль в развитии дошкольников играет конструктивная деятельность. 

Для ее развития в группах созданы необходимые условия. Во всех группах имеются 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, пластмассовые 

конструкторы с различными способами соединения деталей. На полках и стеллажах, 

которые являются конструктивным элементом, размещаются мелкие игрушки: 

машинки, дорожные знаки для обыгрывания построек. Чертежи, рисунки, фотографии 

и прочий иллюстративный материал хранится в папках-файлах рядом со строительным 

материалом. На занятиях и в свободной деятельности детей используются мозаики, 

танграмы, разрезные картинки. Для художественного конструирования используется 

бросовый и природный материал. 

Уголки для развития экологической культуры детей являются не только 

украшением группы, но и местом для саморазвития детей. Они оформлены в 

специально отведенном месте, на стеллажах и полках. Имеется оборудование для ухода 

за растениями, календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, наглядные 

пособия и иллюстративный материал (альбомы, наборы картин, муляжи, плакаты, 

дидактические игры и пр.). 

Для воспитания у детей любви к живой природе в группах созданы уголки 

природы, в которых ребята ухаживают за комнатными растениями. 

В группах имеются подборки книг и открыток, наборы фотографий и картинок, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества. 

Педагоги знакомят детей со сказками, мифами и легендами народов мира, с 

библейскими историями. 

Для знакомства с правилами дорожного движения и дорожными знаками широко 

используются дидактические и настольно-печатные игры, имеется уголок ПДД. 

Особое внимание в детском саду уделяется охране и укреплению здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работе. Этой цели служат наборы физкультурных 

пособий и оборудования в группах, (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, 

мячи, обручи, спортивно – игровое оборудование и др.). На участках созданы условия 

для физического развития детей. Для увеличения эффективности проводимых 

мероприятий, развития самостоятельной двигательной активности в учреждении 

имеется разнообразное нестандартное оборудование, которое легко трансформируется: 

дорожки разной ширины, шнуры и дуги для подлезания, дорожки-«следы», «мягкие 

мячи», дорожки для профилактики плоскостопия, массажеры и т.д. Для повышения 

интереса детей к физической культуре, в группах подобраны альбомы и иллюстрации о 

спорте, спортсменах, видах спорта, разнообразный дидактический материал (рисунки, 

схемы, карты), элементы спортивной символики. 

В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. В группах имеется демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развития представлений о величине предметов и их 
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форме, пространственных и временных представлений. 

Педагогами детского сада широко используются дидактические игры для 

развития у детей логического мышления, памяти, внимания. В системе проводится 

работа по развитию у детей естественных научных представлений. В каждой 

дошкольной группе имеется уголок экспериментирования: ёмкости для измерения 

сыпучих, жидких веществ, весы, трубочки, мензурки, колбы и другое оборудование. 

Воспитатели обеспечивают условия для развития у детей представлений о физических 

свойствах окружающего мира в соответствии с возрастными возможностями. Для этого 

педагоги широко используют всевозможные карты, атласы, глобусы, наборы открыток 

и иллюстраций, энциклопедическую литературу, дидактические и настольно-печатные 

игры. 

В МДОУ созданы условия для развития речи детей. Во всех возрастных группах 

имеется библиотека для детей, где наряду с художественной литературой представлена 

справочная, познавательная и энциклопедическая литература. Также педагоги детского 

сада используют наборы предметных и сюжетных картинок, дидактические и настольно-

печатные игры по темам. 

Игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, 

народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях. Созданы условия для возникновения 

и развёртывания игры, для развития общения между детьми в игре, используется 

современное оборудование для сюжетно-ролевых игр. Изготовлены и приобретены 

маркеры игрового пространства для знакомства детей с профессиями взрослых. 

Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации игры, используют игровые 

приёмы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации: 

-изготовление комплекта оборудования «В мире профессий», 

- пошив спецодежды и необходимой атрибутики для игрового сюжетосложения по 

ранней профориентации дошкольников, 

-  подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности;  

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

- оформление электронного банка данных - «технологические карты проведения 

сюжетно-ролевых игр» по теме: «профессии»; 

- оформление стенда «Профессии наших родителей»; 

- оформление проектов «Профессии- с которыми мы знакомы!». 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В МДОУ №96 созданы материально-технические условия, которые обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования МДОУ №96; 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 
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содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; личной 

гигиене персонала, содержащихся в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.12.2020 № 28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

МДОУ №96; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. 

Программой предусмотрено также использование в МДОУ № 96 обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При выборе оборудования и средств обучения и воспитания ДОУ руководствуется 

нормами законодательства РФ и ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. 

 

Инфраструктурный лист ДОУ 

 
Методический 

кабинет 

Предназначен для оказания педагогам помощи в организации 

образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, 

повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, логопедической, коррекционной 

помощи детям, родителям (законным представителям) и педагогам по 

вопросам речевого развития воспитанников. 

Кабинет 
педагогога- 

психолога 

Предназначен для оказания своевременной квалифицированной 
консультативно-методической, психодиагностической, психо- 

коррекционной помощи детям, родителям (законным представителям) и 

педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а также 
социально-психологической реабилитации и адаптации. 



174 
 

Музыкальный зал Предназначен для организации и проведения музыкально - 
художественной деятельности детей, приобщения их к музыкальному 

искусству, для занятий детей театрально-игровой деятельностью, 

развития их творческих и артистических 
способностей, своевременное формирование у детей двигательных 

умений и навыков, развитие психофизических качеств . 

Прогулочные 

площадки 

Предназначены для проведения с детьми прогулок, подвижных и 

спортивных игр, спортивных праздников и развлечений. Развитие 
познавательной, трудовой деятельности посредством сезонного 

оформления участков. 

Групповые 

помещения 

Предназначены для организации и проведения воспитательно- 

образовательного процесса, игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 

МДОУ №96 оснащено методической литературой по всему спектру 

образовательных областей программы. Перечни методических и дидактических изданий и 

пособий приводятся в рабочих программах педагогов, в методических кабинетах. Доступ 

к методическим источникам для педагогов организован беспрепятственно; библиотека 

непрерывно пополняется. Группы оснащены рабочими тетрадями, наглядными 

пособиями, ТСО (аудио, видео, ИКТ), дидактическими материалами, комплектами 

развивающих игр и игрушек. В методическом кабинете создан банк виртуальных 

экскурсий по знакомству дошкольников с профессиями взрослых. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

3.4 Кадровые условия реализации Программы  

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую (ФАОП ЛО 

п.53.1):  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240), в 

профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30.01.2023 г. № 53н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 03.03.2023, регистрационный № 72520);  
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- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612).  
 Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают непрерывное 

сопровождение АОП в течение всего времени ее реализации в МДОУ №96. 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

- Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего АОП 

квалифицированными кадрами – педагогическими, руководящими и иными. 

- Уровень квалификаций педагогических и иных работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. При этом педагогические работники 

обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации различных 

видов деятельности и общения воспитанников; организации образовательной 

деятельности по реализации АОП; осуществлении взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения; методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса, 

владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

воспитательно-образовательном процессе. 

- Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже, чем каждые 3 

года в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по соответствующим дополнительным образовательным 

программам. 

- Повышение педагогической компетентности системы непрерывного образования, 

в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое). 

- Поддержание в педагогическом коллективе положительного микроклимата, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

 Непосредственную реализацию АОП для детей с ТНР в МДОУ №96 

осуществляют следующие педагоги: 

учитель-логопед – 7, 

педагог-психолог – 1, 

воспитатель – 14, 

музыкальный руководитель – 2.  

 Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, владеют 

навыками пользователя ПК. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по проблеме 

введения ФГОС дошкольного образования с учетом реализации ФАОП дошкольного 

образования, а также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

городских методических объединений, краевых семинаров, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  

Характеристика педагогического состава отражена в Приложении №6  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. При этом учитель-логопед совместно с воспитателями 

работают по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Педагог-психолог способствует 

социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию 

эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также 

в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 

недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации АОП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 
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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 образований 

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. 

МДОУ №96 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных муниципальных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

РФ, нормативно- правовыми актами Правительства РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов РФ в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование фонда оплаты труда МДОУ №96 осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами ДОУ. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

 
3.6 Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы является единым для МДОУ № 96. 

МДОУ №96 вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Календарный план воспитательной работы  

Условные обозначения: 

ПТ – патриотическое направление  

С – социальное направление 

ПЗ – познавательное направление 

ФО – физкультурно-оздоровительное направление  

Т – трудовое направление 

ЭЭ – этико-эстетическое направление 

И – интеграция направлений воспитания 

 
Ф

и

и 

Наименование 

мероприятия 

Направление 

воспитания 

Ответствен-

ные 
исполнители 

 

Формы организации 

Сентябрь 
(1 неделя) 

День знаний ПЗ, С Педагоги 
ДОУ 

 

Гостевание, экскурсия по саду 
для вновь поступивших детей 

Сентябрь 
(2,3 

неделя) 

Неделя 
безопасности 

«Внимание, дети!» 

 

ФО, Т, 
ПЗ 

Педагоги 
ДОУ 

Комплекс тематических 
мероприятий, проекты по ОБЖ, 

ПДД, выставка детского 

творчества 

Сентябрь 
(4 неделя) 

День воспитателя 
и всех 

дошкольных 

работников 

ПЗ, С, 
Т, ЭЭ 

Родители, 
педагоги 

ДОУ 

Акция «Примите наши 
поздравления!» 

Октябрь 
(1 неделя) 

День пожилого 
человека 

 

С, ЭЭ Педагоги 
ДОУ 

Изготовление открыток 

Октябрь 
(1 неделя) 

День музыки 
 

ЭЭ, ПЗ Музыкаль
ные 

руководит

ели 

Музыкальная гостиная 

Октябрь 
(1, 2 

неделя) 

«Осенние 
фантазии» 

С, ЭЭ, 
Т 

Педагоги 
ДОУ 

Развлечение «Праздник осени», 
трудовые десанты «Чистые 

дорожки», выставка детского 

творчества 

Октябрь 
(2 неделя) 

День отца в 
России 

ФО, С , 
ПЗ 

Педагоги 
ДОУ 

Спортивный досуг «Папа 
может все», вечер рассказов 

детей старшего дошкольного 

возраста «Мой папа лучше 
всех» 
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Октябрь 
(3 неделя) 

День рождения 
Хабаровского 

края 

И Педагоги 
ДОУ 

Социальн

ые 
партнеры 

Квест-игра «Люби и знай свой 
край», познавательно-игровой 

час «Традиции и обычаи 

коренных народов 
Хабаровского края», выставка 

рисунков «Мой край 

Хабаровский» 

Ноябрь 
(1 неделя) 

День народного 
единства 

ПТ, С, 
ПЗ, ЭЭ 

Педагоги 
ДОУ 

Викторина, тематические 
занятия 

Ноябрь 

(2 неделя) 

Шашечный 

турнир 

ПЗ, ФО Педагоги 

ДОУ 
 

Соревнование 

Ноябрь 

(3 неделя) 

Неделя 

правовой 

помощи 

ПЗ, ФО Педагоги 

ДОУ 

Развлечение «С физкультурой 

мы дружны, нам болезни не 

страшны!», беседы 

Ноябрь 

(4) 

неделя) 

День матери в 

России 

ПТ, ЭЭ, 

С 

Педагоги 

ДОУ 

Комплекс мероприятий, 

выставка творческих работ 

«Золотые руки мам» 

Ноябрь 
(4) 

неделя) 

День 
государственного 

герба РФ 

ПТ,ПЗ, 
ЭЭ 

Педагоги 
ДОУ 

Тематический день 

Декабрь 
(1 неделя) 

День добровольца 
(волонтёра) в 

России 

И Педагоги 
ДОУ 

Фестиваль добрых дел 

Декабрь 

(1 неделя) 

Международный 

день художника 

ПЗ, ЭЭ Педагоги 

ДОУ 

Тематический день, творческая 

мастерская 

Декабрь 

(1 неделя) 

День Героев 

Отечества 

ПТ, ПЗ, 

ЭЭ, ФО 

Педагоги 

ДОУ 

Тематические спортивные игры 

патриотического направления 

Декабрь 

- январь 

День зимующих 

птиц 

ПЗ, С Педагоги 

ДОУ, 

родители 

Акция «Помогите зимующим 

птицам» 

Декабрь 

(3-4 

неделя) 

Новый год у 

ворот 

 

С, ЭЭ, 

Т 

Педагоги 

ДОУ 

Комплекс тематических 

мероприятий, украшение 

групп, помещений ДОУ к 
празднику, конкурс «Дверь в 

сказку», событие – новогодние 

утренники 

Январь 
(2 неделя) 

Рождественски
е колядки 

ЭЭ, ПЗ Педагоги ДОУ Развлечение 

Январь 

(3 неделя) 

День рождения 

Снеговика 

С, ФО, 

ЭЭ 

Педагоги 

ДОУ  

Развлечение 

Январь 
(4 неделя) 

День полного 
освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 
блокады 

ПЗ Педагоги 
ДОУ 

Тематическая беседа 

Февраль 

(2 неделя) 

День российской 

науки 

ПЗ, Т Педагоги 

ДОУ 

Экспериментальная 

деятельность, тематическое 

занятие «Путешествие в Страну 
Науки» 
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Февраль 
(3 неделя) 

Международный 
день родного 

языка 

ПЗ, Х Педагоги 
ДОУ 

Выставка книг русских 
писателей, рисунков к сказкам 

Февраль 

(3 неделя) 

День защитника 

Отечества 

И Педагоги 

ДОУ  

Конкурс строя, изготовление 

открыток папам, тематические 
беседы 

Февраль 
(4 неделя) 

Масленичная 
неделя 

И Педагоги 
ДОУ 

 

Комплекс тематических 
мероприятий, событие: 

общесадовское развлечение 

«Гуляй, масленица!» 

Март 
(1-2 

неделя) 

Международный 
женский день 

С, ЭЭ Педагоги 
ДОУ 

Творческие мастерские, 
событие: утренники во всех 

группах ДОУ 

Март 

(4 неделя) 

Всемирный день  

театра 

ЭЭ, С, 

ПЗ 

Педагоги 

ДОУ 

Социальн
ые 

партнеры 

Конкурс театральных 

постановок «Сказочная 

палитра») 

Март 
(4 неделя) 

«Огород на 
окошке» 

ПТ, С, 
ЭЭ, Т, 

ПЗ 

Педагоги 
ДОУ 

Трудовые десанты 

Апрель 

(1 неделя) 

День смеха И Педагоги 

ДОУ 

Квест-игра 

Апрель 

(1 неделя) 

Неделя здоровья С, ФО, 

ПЗ 

Педагоги 

ДОУ 

Тематические занятия,  

событие: спортивные 

соревнования «Быстрее, выше, 
сильнее!» 

Апрель 

(2 неделя) 

День 

космонавтики 

И Педагоги 

ДОУ 

Тематические занятия,  

проекты. 

Апрель 
(3 неделя) 

День земли ПТ, ПЗ, 
С 

Педагоги 
ДОУ 

 

Развлечение «Веснянка», 
тематические занятия 

 

Май 
(1 неделя) 

Праздник весны и 
труда 

ПЗ Педагоги 
ДОУ 

Тематическое занятие 

Май 

(2 неделя) 

День Победы И Педагоги 

ДОУ 
 

Фестиваль военной песни «Мы 

помним, мы гордимся!» 
Выставка детского творчества 

«80-летию Победы 

посвящается» 
Флешмоб Памяти героев» 

Май 

(3 неделя) 

День детских 

общественных 

организаций 
России 

ПЗ Педагоги 

ДОУ 

Презентации «Развития 

движения в России», «Дружба» 

Май 

(4 неделя) 

День славянской 

письменности и 
культуры 

И Педагоги 

ДОУ 

Развлечение «АБВГДейка» 

Июнь День защиты 

детей 

И Педагоги 

ДОУ 

Квест-игра 

Июнь 
(1 неделя) 

День эколога ПЗ, Т Педагоги 
ДОУ, 

Акции «Мы – эковолонтёры» 
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родители 

Июнь 
(1 неделя) 

День рождения 
А.С.Пушкина 

И Педагоги ДОУ Литературная гостиная «По 
сказкам А.С. Пушкина» 

Июнь 

(2 неделя) 

День России, день 

города 

И Педагоги 

ДОУ 

 

Тематические мероприятия 

Июль 
(1 неделя) 

День семьи, 
любви и 

верности 

И Педагоги 
ДОУ 

Родители 

Тематические мероприятия 

Июль 

(4 неделя) 

День тигра И Педагоги 

ДОУ 
 

Квест «Тигриный марафон» 

Август 

(3 неделя) 

Яблочный спас И Педагоги 

ДОУ 

Развлечение 

Август 

(4 неделя) 

День флага 

России 

И Педагоги 

ДОУ 

Социальн
ые 

партнеры 

Комплекс тематических 

мероприятий 

Август 

(5 неделя) 

День российского 

кино 

ПЗ Педагоги 

ДОУ 

Викторина 

 
Матрица воспитательных событий служит основой для разработка календарного 

плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (ФАОП ДО п.54.1). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 

воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной 

литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная 

деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг,реализация 

проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов проекта для всего 

детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединяющих весь детский сад и 

всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ), акций, утренников и др.  

 

3.7 Режим и распорядок дня 

 
Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка в детском саду 

— 12 часов при пятидневной рабочей неделе. Режим учитывает возрастные особенности 

дошкольников и особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Режим дня для групп компенсирующей направленности разработан в соответствии 

с рекомендациями и требованиям СанПиН. 

Режим дня утверждается медицинским работником и руководителем МДОУ №96  и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

Режим дня гибкий, однако, неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
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коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в 

течение дня, обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. возможность 

проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи 

предполагают также использование в отдельных случаях (ослабленные дети, дети, 

неадаптированные к группе, погодные условия, карантины и т. д.) гибкого и щадящего 

режимов дня. 

Гибкий режим дня предполагает: 

— уменьшение времени проведения занятий; 

— уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей; 

— проведение занятий на прогулке; 

— смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитывая время прихода и 

ухода детей; 

— дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия — 

концерты, спектакли, праздники); 

— замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия); 

— удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает); 

— утренний прием детей на улице (в теплое время года).  

Щадящий режим предполагает: 

— посещение группы по программе сокращенной недели; 

— сокращение прогулочного времени; 

— продление дневного сна; 

— уменьшение физической нагрузки; 

— сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физкультурных 

занятиях; 

— освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний. 

Особенности организации режимных моментов 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, тип 

нервной системы).  
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 Перед приемом пищи необходимо рассказать детям о том, что они будут есть, в 

интересной форме рассказать о новом блюде, которое впервые вводится, акцентировать 

внимание на внешнем виде блюда. Необходимо разными способами пробудить аппетит 

ребенка. 

 Во время организации прогулки необходимо учитывать ее структурные 

компоненты: наблюдение, игровая деятельность, двигательная самостоятельная 

деятельность, трудовая деятельность. Важно грамотно спланировать все компоненты 

прогулки, отобрать необходимое оборудование, пособия для их организации. Во 

времяпрогулкипедагогдолженвидетькаждогоребенка,чтобывовремяпереключить внимание 

на другой вид деятельности, с целью предупреждения переутомления, развития 

двигательного перевозбуждения. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе, не допускать сокращения продолжительности прогулки. 

 В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения 

детям (перед обедом, сном, ужином). Для чтения необходимо выбирать не только 

художественные произведения, но и познавательную литературу (детские энциклопедии, 

рассказы и др.). Во время чтения не допускать переутомления детей. Чтение должно быть 

увлекательным и интересным, при отборе произведений для чтения учитывать возрастные 

особенности детей, предпочтения группы. 

 Условия для организации полноценного дневного сна:  

- создание комфортных условий (соблюдать режим проветривания на группе); 

- температура воздуха в спальной комнате не должна быть ниже 19 градусов; 

- во время сна должна быть создана эмоционально комфортная, спокойная обстановка. 

- пробуждение должно происходить естественно. 

 Пред сном необходимо организовывать с детьми спокойные виды деятельности. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой АОП. Предусмотрен объем двигательной 

активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей и времени года. 

Объем оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с 

логопедом, с психологом и другие) регламентируется индивидуально в соответствии 

с рекомендациями. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

указанные занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

В середине занятия статического характера проводятся физкультминутки. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

РЕЖИМ ДНЯ в холодный период, старшая группа 

 

Прием и осмотр, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми , игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 -9.00 
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Занятие 9.00 -9.25 (1 занятие) 
 

Динамическая пауза 9.25 – 9.40 

Занятие 9.40 – 10.05 (2 занятие) 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми, прогулка 
10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми 
12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные 
процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Игры 15.45 – 16.00 

Занятия 16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 17.55 

Возвращение с прогулки, игры 17.55 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ в тёплый период, старшая группа 

 
Прием и осмотр, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.15 

Подъем, воздушные и водные 
процедуры, игры 

15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.55 

Возвращение с прогулки, игры 18.15– 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 18.50 

Игры, уход домой 18.50 – 19.00 
 

РЕЖИМ ДНЯ в холодный период, подготовительная к школе группа 

 

Прием и осмотр, индивидуальная работа 

воспитателя с детьми , игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 
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Занятие 9.00 -9.30 (1 занятие) 
 

Динамическая пауза 9.30 – 9.40 

Занятие 9.40 – 10.10 (2 занятие) 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Занятие 10.20 – 10.50 (3 занятие) 

Подготовка к прогулке, индивидупльная работа 

учителя-логопеда с детьми, прогулка 
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, спокойные игры  12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные 
процедуры, игры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры 15.50 – 16.00 

Занятия, игры 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18.25 – 18.50 

Игры, уход домой 18.45 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ в тёплый период, подготовительная к школе группа 

 
Прием и осмотр, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 12.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.15 

Подъем, воздушные и водные 
процедуры, игры 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 18.20 – 18.35 

Подготовка к ужину, ужин 18.35 – 18.50 

Игры, уход домой 18.50 – 19.00 

 
Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев(до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период– сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период– декабрь, январь, февраль;  

III период– март, апрель, май. 
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Как правило, первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Психолого-педагогическое 

совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

В старшей группе в первом полугодии учителем-логопедом проводится 

подгрупповая работа по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду 

учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня и консультирование родителей (законных представителей).  

В подготовительной группе учитель-логопед ведет фронтальную работу. Все 

остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные 

занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10–15 минут) на вечернюю прогулку. 

 

3.8 Учебный план 

В МДОУ №96 применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом реализация комплексно-

тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и 

с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в МДОУ №96 организован в форме лексических недель, 

в которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. 

Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех 

пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей в процессе специально организованных занятий. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди 

различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную 

деятельность, мастерскую, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и 
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познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины 

и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность 

по реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества 

дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие». С темой недели связана специально 

организованная детская деятельность – коммуникативная, игровая, продуктивная, 

трудовая, музыкальная, поисково-экспериментальная, конструктивная, восприятие 

художественной литературы, двигательная активность, – через которую реализуются все 

образовательные области. Эти виды детской деятельности осуществляются какв форме 

специально организованных занятий – по развитию речи, развитию элементарных 

математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, 

музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности 

педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), 

педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной 

литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, 

викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: 

обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем 

сначала общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем 

дополняем их целями дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного 

занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды 

длясамостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего 

помещения группы, размещение атрибутов длясюжетно-ролевых игр детей).  

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации 

Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций дляродителей, 

советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения 

детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, 

мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: 

«Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей 

в Организации». Именно учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять 

непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая 

его активным участником образовательного процесса. 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя, учителя-логопеда на неделю 

(дошкольные группы) (Приложение №7), лексические темы в группах к на 2023-2024 

учебный год представлено в Приложении №8, расписание занятий, учебный план см. 

Приложения №№9,10, соответственно. 

 

3.9 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в МДОУ №96. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 
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‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования» 

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);   

‒ Уставом ДОУ.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга; 

- формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Календарный учебный график представлен в Приложении №11. 

 

3.10 Физкультурно-оздоровительная работа в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

В стратегический план оздоровления детей в МДОУ включен комплекс 

оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление психофизического здоровья дошкольников. Все мероприятия по 

оздоровлению детей включены в режимы дня. 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный 

настрой. 

Двигательный режим в дошкольном учреждении включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно- 

оздоровительным мероприятиям. К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры 

и физические упражнения во время прогулок, хороводные игры или игры средней 

подвижности, физкультминутки на занятиях. В детском саду так же в двигательный 

режим введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе в 

летний период времени, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями. 

Второе место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре - 

как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной 

двигательной активности. На физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия 

ребёнка, проявления его творческого потенциала. 

В преддверии летнего периода в дошкольном учреждении в целях обеспечения 
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эффективности организации и проведения летней оздоровительной кампании, создания 

комфортных и педагогически целесообразных условий для воспитанников проводятся 

соответствующие подготовительные мероприятия, а именно: 

1.Корректируется режим детей с учетом теплого периода. 

2.Проводится работа по подготовке оборудования, подбору игрушек и пособий, 

необходимых для жизни и разнообразной деятельности детей, учитывая максимальное 

пребывание детей на воздухе. 

3.Разрабатывается программа мероприятий с детьми с учетом комплексно - 

тематического планирования: 

- расписание занимательной деятельности педагога с детьми; 

- циклограмма планирования совместной деятельности детей и взрослых в 

режимных моментах; 

- сетка самостоятельной деятельности детей; 

- сетка индивидуальной работы взрослого и ребенка; 

- совместно с медицинской сестрой разрабатывается система закаливания 

- составляются рекомендации для родителей; консультационный материал в 

помощь педагогу при организации работы с детьми в летний период. 

Организация летней работы составлена на основании тематических недель. В 

планах воспитателей в течение дня предусматриваются виды деятельности: двигательная, 

продуктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, игровая, чтение 

художественной литературы. Проводится работа по предупреждению ДДТТ с 

воспитанниками в летний период, согласно плану ПДДТ. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую половину дня, 

а так же температурного режима. Одним из компонентов рационально построенного 

режима дня являютя прогулки на открытом воздухе, которые повышают двигательную 

активность детей за счет включения беговых упражнений, использования подвижных игр 

различной активности, эстафет, элементов спортивных игр. 

Для работы в летний – оздоровительный период создаются условия не только для 

физического, но и для психологического благополучия детей, развития познавательной 

активности, педагоги выносят на улицу спортивный инвентарь, книги, раскраски, 

карандаши и фломастеры, пластилин. 

 

Модель двигательной активности воспитанников старшей группы 

Виды деятельности Особенность организации Длительность 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале 

10 мин. 

2.Двигательная 

разминка 

Ежедневно во время перерыва между 

занятиями 

10 мин. 

3.Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания 

занятия 

3-4 мин. 

4.Подвижные игры  и 
физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно подгруппами (подобранными с 
учетом двигательной активности детей) 

25мин. 

5.Оздоровительный бег. Ежедневно подгруппами по 5-7человек, 

во время утренней прогулки. 

5 мин. 
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6.Индивидуальная работа по 
развитиюдвижений 

Ежедневно во время вечерней прогулки 12 мин.. 

7.Гимнастика после сна в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

Ежедневно по мере

 пробуждения и 
подъемадетей 

13 и

н 

2.Организованная совместная деятельность с детьми 

1.По физической 

культуре 

3 раза в неделю (одно на воздухе) 25 мин. 

3.Самостоятельные занятия 

1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

в помещении и на открытом воздухе 

В зависимости 

от 

индивидуальны
х 

особенностей  

детей 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

1День здоровья 4 раза в год (последний четверг квартала)  

2. Физкультурныйдосуг. 1 раз в месяц 35 мин 

3.Физкультурно- 

спортивные праздники 

навоздухе 

2 раза в год 30мин. 

5.Дополнительные виды занятий 

1.Спортивные кружки, 

танцы 

По желанию родителей и детей (не более 2 

раз в неделю) 

30 мин. 

 

Модель двигательной активности воспитанников подготовительной группы 

Виды занятий Особенность организации Длительность 

1.Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале 

12 мин. 

2.Двигательная разминка Ежедневнововремяперерыва между 

занятиями 

10 мин. 

3.Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и содержания 

занятия 

5 мин. 

4.Подвижные игры  и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно подгруппами 

(подобранными с учетом 

двигательной активности детей) 

30 мин. 

5.Оздоровительный бег. Ежедневно подгруппами по 5-7 

человек, во время утренней прогулки. 

5 мин. 

6.Индивидуальная работа по 

развитиюдвижений 
Ежедневно во время вечерней 

прогулки 

15 мин.. 
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7.Гимнастика после снав 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъемадетей 15 мин 

2. Организованная совместная деятельность с детьми 

1.Пофизической 

культуре 

3 раза в неделю (одно на воздухе) 30 мин. 

3.Самостоятельные занятия 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

открытом воздухе 

В зависимости от 
индивидуальных 

особенностей  детей 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 

1День здоровья 4 раза в год (последний четверг 

квартала) 

 

2. Физкультурный досуг. 1 раз в месяц 40 мин 

3.Физкультурно- 

спортивные праздники 

навоздухе 

2 раза в год 60мин. 

5.Дополнительные виды занятий 

1.Спортивныекружки, 

танцы 

По желанию родителей и детей (не более 

2 раз в неделю) 

30 мин. 

 
В педагогической деятельности выделяется создание здоровьесберегающей среды 

в условиях детского сада. 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в МДОУ № 96 

 

№ 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. 
обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все группы ежедневно 

2. хождение по мокрым дорожкам после сна Все группы ежедневно 

3. контрастное обливание ног Все группы ежедневно 

4. сухое обтирание Все группы ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 
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4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание ежедневно 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. 
коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 
ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

 Образовательные 

1. 
привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

3.11 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, 

проводы зимы, праздник встречи весны; общероссийские праздники – День знаний, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день; День защиты 

детей. 

Планируются также различные досуговые события: день именника, музыкальные и 

литературные гостиные, встречи с интересными людьми, познавательные вечера и др. 

Должное внимание уделяется реализации регионального компонента. 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Хабаровским краем 

№ Тема Старшая группа Подготовительная группа 

1. Я, моя семья Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2. Родной город, 

родной край 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. 

Символика Хабаровского 

края, Комсомольска-на-

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Главная улица города. Архитектура 

и функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, 

реки Хабаровского края, их 

современное и древнее название. 
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Амуре. 

3. Природа 

родного края 

Растительный и животный мир Хабаровского края. Красная книга 

Хабаровского края. Охрана природы Хабаровского края. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта 

Хабаровского края. 

4. Быт, традиции Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни 

Хабаровского края.  

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда. 

5. Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Нанайского народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм. 

6. Народная 

игрушка 

Русская народная игрушка: 

русская игрушка, приемы 

лепки. Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Русская игрушка: от истории 

возникновения до наших дней.  

7. Народные игры Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, нанайские игры. 

8. Земляки, 

прославившие 

наш город 

Понятие «земляки». Дальневосточники- герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, 

прославившие наш город. 

 

В дошкольном учреждении сложились определенные традиции в организация 

праздников, развлечений, детских творческих дел, что способствует повышению 

эффективности воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Тема Развернутое содержание работы 

Времен-

ной 

период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношениямежду 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменении: покрашен 

Сентябрь 

Гостевание, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада. Дети 

праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 
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забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, логопед, медсестра, 

дворник, повар и др.) 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Праздник 

урожая 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

Октябрь 

«Праздник 

урожая». 

Выставка детского 

творчества 

(поделкииз 

природного 

материала). 

День Матери 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Ноябрь 
Выставка рисунков 

по теме. 

Калейдоскоп 

талантов 

Организовать конкурс, в котором могут 

принять участие не только дети, но и их 

родители, представив вниманию зрителей 

свои работы, свое хобби. 

Ноябрь Конкурс 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового годалядкии новогоднего 

праздника. 

Декабрь 

Праздник "Чудеса 

под Новый год», 

Конкурс елочной 

игрушки. 

Колядки 

Знакомить детей с обрядовым 

праздником. Разучивание музыкального 

фольклорного материала, игр. 
Январь 

Развлечение, 

посещение 

ряженных детей 

других групп 

День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России, воспитывать любовь к 

Родине. 

Февраль 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества.Выставк

а детского 

творчества. 
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Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Масленница 

Познакомить детей с традицией 

проведения праздника. Разучивание 

закличек, хороводных и подвижных игр. 

Изготовление чучела. 

Февраль-

март 

Праздниик 

«Проводы зимы», 

сжигание чучела 

8 марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей кизготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Март 

Праздник «8 

Марта», Выставка 

детского 

творчества. 

Веснянка 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Март-

Апрель 

Праздник«Весна – 

природы 

пробужденье». 

Выставка детского 

творчества. 

Фестиваль 

военной 

песни 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Май 

Праздник с 

инсценироваием 

песен военных лет 

. 

До свидания, 

детский сад! 

Закрепить представление детей о школе, 

о новой социальной позиции «школьник», 

«первоклассник». 

Май 

Выпускные 

утренники для 

детей 

подготовительных 

к школе групп 

Конкурс 

чтецов 

Организовать конкурс для воспитанников 

с ОВЗ ДОУ города.  
Июнь Конкурс 

Яблоневый 

спас 

Познакомить с традиционным 

праздником русского народа. 

Использование в активной речи 

пословиц, загадок. Игры с яблоком. 

Август Развлечение 
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3.12 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

Примерный перечень литературных произведений 

Для детей от 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. 

"Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская 

Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У 

лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные 

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; 

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние 

листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", 

"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите 

свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 

рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", 

"На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; 

Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; 

Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский 

К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и 

наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. 

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин 

календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем 

поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 

сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер 
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Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов 

М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя 

одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов 

Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" 

(по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. 

с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

"Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. 

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. 

Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" 

(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", 

пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", 

"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей 

голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая 

пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; 

Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по 

выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 

Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); 

Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин 

М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 

"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой 

Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" 

(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный 

Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. 

"Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных 
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колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 5 лет до 6 лет 

 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из 

цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. 

Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. 

Глинки; "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", 

"Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", 

"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 

"Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-

дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра 

("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", 

рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. 

С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", 

"Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя 

хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи 

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои 

детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические 

полоски", "Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие 

колокольчики". 
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Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", 

"Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. 

Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. 

М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе 

Салтане"); "Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. 

Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); 

"Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; "Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая 

хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. 

С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", 

муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник 

Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

"Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, 

утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. 

Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); 

"Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске 

медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 
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Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; 

"Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", 

"Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я 

хожу", рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки 

разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по 

ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального 

инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, 

ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", 

"Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", 

"Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом 

лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу 

я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. 

Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", 

муз. С. Разоренова; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. 

мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 

зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" 

(отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку 

шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. 

Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 5 до 6 лет 

 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет 

 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний 

день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 
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В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 

роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. 

Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание 

на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. 

Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. 

Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 

"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель 

"Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

Примерный перечень анимационных произведений 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 
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Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 

91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

33.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 
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Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ №96 г. Комсомольска-на-Амуре 

 

Полное название Организации: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №96  

Краткое название Организации: МДОУ №96 

Учредитель: Управление образованием администрации города Комсомольска-на-Амуре  

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации  

Юридический адрес (фактический адрес) Организации: 681032, Российская 

Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, дом 72/4  

Контактный телефон Организации: 8(4217) 527-001 

Адрес электронной почты Организации: detsad96kms@mail.ru  

Адрес сайта Организации: http://kroxa-96.ucoz.ru/ 

В МДОУ №96 функционируют 7 групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 96 (далее – 

АОП/Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО), и 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 (далее - ФАОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

АОП/Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи – это образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная для обучения детей дошкольного 

возраста 5-8 лет, имеющих тяжелые нарушения речи - общее недоразвитие речи (далее 

ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития). 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 96 г. Комсомольска – на - Амуре Хабаровского края 

(далее МДОУ № 96) разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями.  

2. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

3. Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом 

Президента Российской Федерации от 9.11.2022 г. № 809. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями на 8.11.2022 года). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.2023 № 72149)). 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г.). 

8. Указы Президента Российской Федерации: 

- от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»; 

- от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

9.«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20 (Постановление   

главного государственного санитарного врача № 28 от 28.09.2020 зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027 года. 

10.«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021, 

регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027 года. 

11. Статья 1 Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

12. Порядок разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2.11.2022 г., регистрационный №70809) и ФГОС ДО.( п.1 ФАОП 

ДО). 

13.Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9.09.2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 г. № 629 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (вступил в силу с 1 марта 2023г.). 

15.Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 96 г. Комсомольска – на - Амуре Хабаровского края. 

Программа реализуется на государственном языке РФ (ст. 14 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») – русском языке как родном языке. 

Образовательная деятельность по АОП ДО осуществляется в группах 

компенсирующей направленности. В группу принимаются дети одного возраста: 

старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (5-6 лет), подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (6-7(8) лет). Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по АОП только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения ТПМПК (ЦПМПК). 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
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Цель Программы (на основе ФАОП ДО п.10.1.): обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи Программы (на основе ФАОП ДО п.10.2.):  

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить сое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
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Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний), из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию и убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному  вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, 

передавая не только главное, но и детали. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
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материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затрудненно. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 

 

Особенности развития детей с ТНР 
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 ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 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 ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  
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На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой.  

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы.  

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития.  

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.  

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).  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через удовлетворение следующих образовательных потребностей:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  

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

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

статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 
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Программа содержит целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе программы представлены: цели, задачи, принципы ее 

формирования; планируемые результаты освоения Программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). 

В нем представлены описания: 

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы; 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 

способов поддержки детской инициативы; 

- взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел АОП МДОУ № 96 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. 

Организационный раздел АОП МДОУ № 96 включает описание: 

- психолого-педагогических и кадровых условий реализации образовательной программы;  

- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОУ; 

- материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Организационный раздел включает примерные перечни художественной 

литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для  

использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также 

примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных 

группах, календарный план воспитательной работы, разработанный в соответствие с 

федеральным планом воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО АОП ТНР состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

эти части АОП ЗПР являются взаимодополняющими.  

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП 

ДО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами:  

1. «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

Нищева. 2. Парциальными программами:  

- Парциальная программа «Юный эколог», автор Николаева С.Н. 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Тимофеева Л. Л.  

- Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности».  

- Парциальная программа «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А.  

- «Фрмирование и развитие связной речи  у дошкольников 4-6 лет», автор Ткаченко Т.А.  
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Содержание АОП ТНР обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

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

Инновационным направлением деятельности ДОУ является «Ранняя 

профориентация дошкольников».  
Цель: развитие ключевых компетенций у дошкольников с ОВЗ, направленных на 

формирование представлений о различных профессиях, формирование представлений о 

значимости профессиональной деятельности взрослых для общества. Основные 

направления ранней профориентации являются:  

- профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия);  

- профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий).  

Инновационное направление реализуется в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности с семьёй, через дополнительные 

образовательные услуги. В лексические темы включен образовательный материал о 

профессиях взрослых. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 
1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

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

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

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

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  
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5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

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

человека.  

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач:  

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс;  

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада.  

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

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

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

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

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 

сетях).  

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР:  

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

обучения и воспитания;  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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